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ПЕСЧАНЫЕ И ПЫЛЕВЫЕ БУРИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ
И МЕРЫ БОРЬБЫ С ИХ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Рассматриваются вопросы активизации процессов песчаных и пылевых бурь 
в Туркменистане, их негативного влияния на экономику и здоровье населения, а 
также меры борьбы с их последствиями.

Песчаные и пылевые бури (ППБ) – это 
метеорологическое явление, но, поскольку 
оно связано с состоянием почвенного по-
крова и рельефом местности [7], их изуче-
ние, особенно на территории Центральной 
Азии (ЦА) с её обширными пустынными 
пространствами, очень важно. Установле-
но, что наиболее опасны пылевые бури при 
скорости ветра свыше 15 м/с и продолжи-
тельностью 12 ч и более. Кроме того, вне 
зависимости от этих показателей опасны 
и те, при которых видимость составляет 
менее 50 м. При таких бурях переносят-
ся миллионы тонн пыли на расстояние до 
нескольких тысяч километров. В связи с 
этим Секретариатом Конвенции по борьбе с 
опустыниванием (КБО) ООН был иниции-
рован Региональный пилотный проект по 
разработке соответствующей стратегии. 
Цель его работы – оценка риска и уязви-
мости территорий при ППБ, картирование 
интенсивности их прохождения и очагов. 
Проект работал (2020–2021 гг.) в пяти стра-
нах ЦА под контролем указанного Секре-

тариата и в тесном сотрудничестве с нацио-
нальными координаторами КБО ООН и 
управлением Регионального экологическо-
го центра для Центральной Азии.

Исследования процессов образования 
очагов песчаных и пылевых бурь, а также их 
развития по территории являются неотъем-
лемой частью борьбы с опустыниванием и 
засухой. От решения этих вопросов зависит 
экономическое развитие страны в условиях 
изменения климата и нарастающего дефи-
цита водных ресурсов.

В Туркменистане наиболее подвержен 
процессам ППБ северный регион, то есть 
Дашогузский велаят, где  в течение года вы-
падает в среднем 50 т/км² твёрдых аэрозо-
лей. В частности, на орошаемую территорию 
площадью 411,7 тыс. га оседает 329,4 тыс. т
в год, а всего по велаяту – более 0,594 млн. т 
[8]. Это влечёт за собой развитие процессов 
вторичного засоления орошаемых земель, 
снижение урожайности основных сельско-
хозяйственных культур, повышение солёно-
сти вод, в том числе питьевых, и температу-
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ры поверхностного слоя почвы. Например, 
16 мая 2019 г. в Каракумах она составляла 
64 ºС (даже в январе поверхность почвы мо-
жет прогреваться до 47 ºС). Летом в резуль-
тате отсутствия осадков образуется лёссо-
вая пыль, которая очень легко поднимается 
ветром и уносится восходящими потока-
ми в верхние слои атмосферы. Поскольку 
влажность воздуха в пустыне очень низ-
кая, суммарная солнечная радиация здесь в 
среднем составляет 200–220 ккал/см² в год. 
При устойчивой стратификации воздуха, 
как это наблюдается, например, ранней вес-
ной в тёплых секторах мургабских и южно-
каспийских циклонов, слой приземного пе-
регрева воздуха ограничивается нескольки-
ми сотнями метров. При сильных бурях пыль 
здесь поднимается на высоту 200–300 м. 

При пылевых бурях происходит дефля-
ция – выдувание и перенос  ветром мель-
чайших частиц почвы или песка на сотни, 
а то и тысячи километров [3]. Более лёгкие 
частицы пыли уносятся ветром на окраи-
ны пустынь и дальше в степные районы и 
на горные склоны. Скапливаясь, они обра-

зуют лёсс – неслоистую, тонкозернистую, 
пористую горную породу светло-жёлтой 
(палевой) окраски. Она состоит из частиц 
мельчайшей пыли, глины и песка (кварца) 
со значительным содержанием карбона-
та кальция и  пустотами – ходами червей, 
почвенных (землеройных) животных и от-
мерших корней растений. На богатых пита-
тельными веществами лёсcах развиваются 
плодородные почвы, в частности, чернозём. 

По результатам многолетних исследова-
ний [1,2,4–6] получена информация о потен-
циальных очагах ППБ, мест аккумуляции 
песка и пыли, а также сезонном характере их 
распространения (рис. 1, 2). В Туркмениста-
не опустыниванию подвержено 17,9 % его
территории (9,9 – антропогенное; 7,4 – при-
родное; 0,6 – смешанное). 

По результатам исследований была со-
ставлена карта аккумуляция песка и пыли на 
территории Туркменистана (рис. 3), которая 
является интерпретацией Глобальной карты 
пустынных и песчаных бурь [9]. Она сви-
детельствует, что очаги аккумуляции песка 
и пыли в основном сосредоточены в пред-
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ры поверхностного слоя почвы. Например, 

Рис. 1. Перенос песка и пыли в Туркменистане зимой 
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Рис. 2. Перенос песка и пыли в Туркменистане летом 

Рис. 3. Аккумуляция песка и пыли на территории Туркменистана



горной равнине Туркменистана  (южная  
часть страны). Большая часть территории 
страны (68,67 %) подвержена средней сте-
пени развития процессов образования ППБ 
(рис. 4).

Одной из мер борьбы с песчаными и пы-
левыми бурями является облесение пустын-
ных территорий с использованием местной 
растительности (псаммофитов) – черкеза, 
саксаула белого и чёрного, песчаной акации 
и других её видов. Так, например, на Вос-
точном побережье озера Сарыкамыш (Даш-
огузский велаят) создана буферная лесная 
зона, которая будет сдерживать перенос 
песка и пыли из Аральского региона на тер-
риторию нашей страны, а в Ботендаге про-
ведены работы по восстановлению пустын-
ных лесов на площади 20 тыс. га. 

Учёными Национального института 
пустынь, растительного и животного мира 
Министерства сельского хозяйства и ох-
раны окружающей среды Туркменистана 
разработаны меры борьбы с техногенными 
подвижными песками вокруг линейных, 
площадных и точечных инженерных объек-
тов, расположенных в Каракумах. В рамках 
выполнения программы по озеленению го-
родов и населённых пунктов страны еже-
годно осуществляются масштабные посад-
ки деревьев и кустарников. Так, за период 
с 1992 по 2017 гг. было высажено более 

65 млн. шт., а только в 2020 г. – 10 млн. Эти 
лесопосадки способствуют улучшению эко-
логического состояния и созданию благо-
приятного микроклимата вокруг городов 
и населённых пунктов. При этом следует 
констатировать, что число очагов образова-
ния песчаных и пылевых бурь заметно сни-
жается.

Кроме того, успех борьбы с ППБ во 
многом определяет сотрудничество нашей 
страны с соответствующими междуна-
родными структурами. Координация этой 
деятельности является основой для органи-
зации работы на субрегиональном уровне 
для достижения следующих целей: 

– широкое внедрения современных 
технологий и методик борьбы с процессами 
ППБ;

– укрепление стратегических, инсти-
туциональных основ управления и усиле-
ние потенциала страны в борьбе с данными 
процессами; 

– улучшение взаимодействия госу-
дарственных органов, ведомств, научных 
институтов, вузов, НПО посредством ис-
пользования человеческого потенциала;

– усиление влияния на процесс при-
нятия решений в области политики и разра-
ботки законодательных актов по контролю 
и борьбе с ППБ;

– расширение сотрудничества стран 
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Рис. 4. Территория Туркменистана, подверженная процессам ППБ
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TÜRKMENISTANDA ÇÄGELI WE TOZANLY TUPANLAR HEM OLARYŇ ÝARAMAZ NETIJELERINE GARŞY 
GÖREŞ ÇÄRELERI 

Türkmenistanda çägeli we tozanly tupanlaryň işjeňleşmegine, şeýle hem olaryň ykdysadyýete we 
ilatyň saglygyna ýetirýän ýaramaz täsirlerine garşy göreş çärelerine seredilýär. 

S.K. VEYSOV, G.O. HAMRAYEV, N.V. NIKOLAYEV

SAND AND DUST STORMS IN TURKMENISTAN AND MEASURES TO COMBAT THEIR NEGATIVE 
CONSEQUENCES

Discusses the issues of activation of the processes of sand and dust storms in Turkmenistan, as well as 
measures to combat their negative eff ects on the economy and public health.    

  Дата поступления 
10 марта 2022 г.
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ЦА для обмена опытом и технологиями, а 
также обучения и подготовки кадров.

Достижение этих целей является ос-
новой долгосрочного планирования и 
реализации мер по снижению негатив-
ного воздействия ППБ на экономику и 

экологическое состояние и, соответствен-
но, способствует устойчивому развитию 
Туркменистана. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАГНИЯ ИЗ 
ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ СТОЧНЫХ 
ВОД ЙОДОБРОМНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Приводятся результаты исследований по разработке способов получения 
оксида магния из сточных вод Хазарского химического завода. 

Описана методика извлечения соединений этого металла, основанная на 
использовании в качестве реагента известкового раствора.

Оксид магния является очень важным 
минералом, используемым  в химической, 
пищевой, фармацевтической и других 
отраслях промышленности. В частности, он 
необходим при производстве стали, огне-
упорных материалов, резинотехнических 
изделий, а также широко применяется в 
строительной отрасли. 

Магнезия (периклаз) – химически чис-
тый оксид магния. Высокая температура 
плавления этого элемента (tпл = 1825ºC), 
химическая инертность и термическая ста-
бильность определяют его использование 
при производстве огнеупорных материалов.

Туркменистан богат запасами различно-
го магниевого сырья. Например, природные 
доломиты (CаCО3·MgCО3) Келятинского, 
и Койтендагского месторождений, рас-
солы Карабогазгола и высокоминерализо-
ванные сточные воды йодобромного произ-
водства. Наиболее крупными промышлен-
ными предприятиями по его добыче в на-
шей стране являются Хазарский химиче-
ский и Балканабатский йодный заводы. Они 
работают на базе использования глубинных 
высокоминерализованных йодобромных 
вод Хазарского и Боядагского месторожде-
ний Юго-Западного Туркменистана. Эти 
воды представляют собой рассолы хлори-
дов натрия, магния, кальция и др. После 
извлечения йода они сбрасываются в окру-
жающую среду, «унося» с собой множество 

других химических элементов, в частности, 
магния. Их извлечение является одной из 
важнейших задач в плане комплексного (к 
тому же без ущерба окружающей среде) ис-
пользования гидроминерального сырья [1]. 

В связи с этим нами были проведены 
исследования по разработке способов из-
влечения магния из сточных вод Хазарско-
го химического завода, которые содержат 
большое количество различных элемен-
тов. В частности, в них высока концентра-
ция хлоридов натрия, кальция и магния 
(табл. 1). Кроме того, наряду с макросоля-
ми, они содержат ряд таких ценных редких 
элементов, как стронций, бор и литий [3]. 

Ранее осаждение Mg(ОН)2, Са(ОН)2 из 
исходных и концентрированных сточных вод 
этого предприятия производилось щёлоч-
ным методом с использованием гидрокси-
да натрия. При этом было установлено, что 
максимальное извлечение магния из сточ-
ных и концентрированных вод отмечалось 
при рН=10,85 и мольном соотношении 
реагентов 2ОН-:MgСl2, равном 0,92 и 0,96 –
соответственно. Посредством регулирова-
ния рН степень осаждения Mg достигала 
94,87–95,41 % (табл. 2) [2]. Исходя из это-
го, нами была изучена и экспериментально 
доказана возможность выделения Mg(OH)2
из сточных вод Хазарского химического за-
вода электрохимическим способом: путём 
электролиза находящегося в воде NaCl. 
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Было установлено, что за счёт образования 
NaOH повышается щёлочность воды, что 
обуславливает осаждение  Mg(OH)₂ при со-
ответствующем значении рН [4].

С целью удешевления получаемого про-
дукта в качестве реагента для осаждения 
гидроксида магния использовалась известь. 
При этом реакция протекала по уравнению 
Мg2+ + Са(ОН)2 → Мg(ОН)2 + Са2+.

Процесс осаждения Mg(ОН)2 проводи-
ли при температуре 25ºC и стехиометри-
ческом соотношении реагентов СаО:Мg2+, 
составляющем 1:1; 1,25:1; 1,63:1. Время ре-
акции – 2 ч. Процесс контролировали по рН
суспензии, регулируя расход реагента. 
С увеличением количества СаО  повышались 
рН суспензии, содержание гидроксида маг-
ния в осадке и степень извлечения иона маг-
ния из сточной воды (табл. 3). Наилучший 

результат был получен при рН =10,22, ког-
да степень его извлечения составила 88,6%. 

Для изучения осаждения гидрокси-
да магния из концентрированной сточной 
воды её подвергали изотермическому
испарению при температуре 35–40 ºC,
которая соответствует условиям сухо-
го и жаркого климата Западного Турк-
менистана [3]. При стехиометрическом 
соотношении СаО:Мg2+ = 1:1, 1,25:1, 1,5:1 и
2,4:1 добавляли СаО. Полного извлечения 
иона Мg2+ из концентрированного раствора 
удалось достигнуть при соотношении реа-
гентов 2,4:1 и путём доведения рН раство-
ра до 11,0, что соответствует потенцио-
метрической кривой осаждения ионов Са2+

и Мg2+ в виде Са(ОН)2 и Мg(ОН)2 добавле-
нием гидроксида натрия (рисунок). Оста-
точный рассол после осаждения Mg(OH)₂ 

Сточная вода 
предприятий pH

ρ,
кг/м3

Ионный состав, мг/л
Сумма солей,

мг/лCl- SО42- Mg2+ Ca2+ Sr2+ Na+ К+

Хазарский химиче-
ский завод

2,20 1149,0 135410 1190 2370 15810 470 62200 400 253765,25

Балканабатский 
йодный завод

1,60 1130,6 108600 380 1650 9900 310 55650 560 177330,0

Таблица 1    
Химический состав сточных вод Хазарского химического 

и Балканабатского йодного заводов

Таблица 2    
Показатели процесса извлечения магния щелочным 

способом (NaOH) из сточных вод Хазарского химического завода

Осаждение Mg(OH)₂

Содержание в раст-
воре, г/л

Степень осаждения от 
исходного количества, 

%
Состав продукта, %

Mg2+ Са2+ Sr2+ Mg2+ Са2+ Sr2+ Mg(ОН)2 Са(ОН)2 Sr(ОН)2

Исходная сточная вода 2,37 15,81 0,474 – – – – – –

Mg(ОН)2
(2ОН-:Мg2+) = 0,92

0,12 15,79 0,472 94,87 0,17 0,42 99,05 0,90 0,05

Исходная концентриро-
ванная сточная вода

12,64 73,48 2,782 – – – – – –

Mg(ОН)2
(2ОН-:Мg2+) = 0,96

0,58 73,34 2,769 95,41 0,19 0,46 99,07 0,87 0,05
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O. BEGMYRADOWA,  H. ÝOWJANOW, А. GARRYÝEWA

ÝOD-BROM ÖNÜMÇILIGINIŇ ÝOKARY MINERALLAŞAN AKYNDY SUWLARYNDAN 
MAGNINI ÇYKARMAK

Hazaryň himiýa zawodynyň akyndy suwlaryndan magniý oksidini almagyň usullaryny işläp düzmek 
boýunça ylmy işleriň netijeleri görkezilen. Reagent hökmünde hek erginini ulanmagyň esasynda bu 
elementiň birleşmelerini çykarmagyň usuly beýan edilen.  

O. BEGMYRADOVA,  H. YOWJANOV, А. GARRYYEVA

THE  EXTRACTION OF MAGNESIUM FROM HIGH-MINERALIZED WASTE WATER OF IODINE-
BROMINE PRODUCTION 

The results  of research on the development of methods for obtaining quality magnesium oxide from  
the waste water of the Khazar chemical plant are presented. The method of extraction of compounds of this 
element based on the usage of lime solution as a reagent is described. 
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состоит в основном из CaCl2 (96,79 %) и 
NaCl (3,21 %) и может быть использован 
для получения CaCl₂ и в других целях.

Таким образом, установлена возмож-
ность получения гидроксида магния из 
сточных вод Хазарского химического заво-

да известковым методом. Дальнейшее тер-
мическое разложение продукта позволит 
получить из него оксид магния. 

Рис. Потенциометрическая кривая осаждения ионов Са2+ и  Мg2+ в виде Са(ОН)2 и  Мg(ОН)2
при различном значении рН и добавлении NaOH
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Больница с научно-клиническим
центром физиологии
Министерства здравоохранения
и медицинской промышленности Туркменистана

ВЛИЯНИЕ СТЕРЕОТИПОВ ПИТАНИЯ
НА ЖЕНСКИЙ ОРГАНИЗМ В УСЛОВИЯХ 
ЖАРКОГО КЛИМАТА

Приводятся результаты исследований влияния стереотипов пищевого 
поведения на состояние сердечнососудистой системы беременных 
женщин. Показано, что в условиях жаркого климата негативное влияние 
на адаптационные возможности их организма оказывают углеводистый и 
белково-углеводистый стереотипы пищевого поведения. Последний является 
алиментарным фактором риска накопления избыточной массы тела и развития 
ожирения.

Даны рекомендации по поддержанию функционального состояния основных 
физиологических систем женского организма посредством сбалансированности 
пищевого рациона.

Известно, что в обеспечении качества 
жизни человека, его физического и психи-
ческого здоровья, а, соответственно, и её 
продолжительности важную роль играет 
рациональное питание [10]. Оптимизация 
пищевого рациона является не только меди-
цинской, но и социальной проблемой.

Питание вместе с физической актив-
ностью относится к элементам повседнев-
ного поведения, формирующим здоровье 
человека. В последние десятилетия проб-
лема нарушения пищевого поведения при-
обрела особую актуальность во всем мире в 
связи со стремительным ростом числа лю-
дей с избыточной массой тела  и ожирением 
[19–21]. 

Пищевые привычки  складываются под 
влиянием характера питания в семье, шко-
ле, месте проживания и национальных тра-
диций. Исследования фактического питания 
позволили установить структуру наиболее 
распространённых нарушений пищевого 
статуса, снижающих уровень индивидуаль-
ного и общественного здоровья [16]. 

Адаптация к новому функциональному 
состоянию организма женщин, обусловлен-
ному беременностью, может существенно 
влиять на стереотипы их пищевого поведе-
ния. Беременность – это физиологический 

процесс, протекающий в организме жен-
щины во время внутриутробного развития 
плода и направленный на создание гармо-
нии в их взаимоотношениях. Выражен-
ность происходящих в организме будущей 
матери изменений зависит от срока бере-
менности и массы тела плода [11,15]. Эти 
изменения носят адаптационно-приспо-
собительный характер и направлены на 
создание оптимальных условий для роста 
и развития плода [12]. Основополагающим 
фактором адаптационных возможностей 
женского организма является степень сба-
лансированности пищевого рациона [10].

Вопросы здорового питания беремен-
ных остаются предметом особого внима-
ния акушеров-гинекологов и неонатологов 
и не теряют своей  актуальности [14], так 
как от этого зависит не только состояние 
их организма, но и полноценное развитие, 
а, значит, и здоровье будущего ребёнка. 
Значительные отклонения массы тела от 
нормы могут нанести непоправимый вред 
обоим [1,9]. Учёными широко обсуждается 
проблема алиментарного ожирения. По дан-
ным ряда исследований, только 5 % случаев 
ожирения являются симптомами органи-
ческого заболевания, остальные – результат 
нарушения пищевого поведения [7,22,23]. 
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В данном аспекте изучение питания бе-
ременных женщин является чрезвычайно 
актуальной проблемой, поскольку откло-
нения в структуре питания способствуют 
развитию поздно распознаваемых и трудно 
поддающихся лечению алиментарно-зави-
симых заболеваний [8]. Число случаев рас-
стройства пищевого поведения беременных 
(булимия, анорексия и компульсивное пере-
едание) с каждым годом увеличивается [16]. 

О характере стереотипов пищевого 
поведения у беременных сведений мало, 
поэтому мониторинг их питания может 
стать важным фактором в формировании 
ответственного отношения к здоровью. 
Исследования подобного рода в Туркмени-
стане ранее не проводились, поэтому целью 
данной статьи стало определение стереоти-
пов питания беременных женщин с различ-
ным пищевым статусом и оценка его вли-
яния на увеличение массы тела и развитие 
ожирения.

Исследования проводились в 2021–
2022 гг. посредством опроса 90 женщин 
(средний возраст – 28,17±0,45 лет) в I 
триместре беременности. В разработанной 
нами анкете было 49 вопросов, которые по-
могли выявить предпочтения и избиратель-
ность в употреблении продуктов питания. 
При распределении выявленных стереоти-
пов пищевого поведения использована клас-
сификация О.П. Рынза [17] (рациональный, 
липидный, белковый, углеводистый) и пред-
лагаемые нами смешанные стереотипы (ли-
пидно-белковый, липидно-углеводистый,
 белково-углеводистый):

Рациональный – ежедневное употребле-
ние мясных, молочных и кисломолочных 
продуктов, фруктов, овощей, хлеба, мака-
рон, круп, картофеля – обеспечивает доста-
точное поступление в организм основных 
пищевых веществ и энергии.

Липидный – преимущественное употреб-
ление мясных продуктов и колбас – харак-
теризуется избытком жиров, белков, в том 
числе животного происхождения, высокой 
калорийностью, но дефицитом углеводов. 

Белковый – преобладание макаронных 
изделий, хлебопродуктов, картофеля, круп –
обуславливает высокое содержание трудно-
усвояемых (сложных) углеводов, белков 
растительного происхождения и недоста-

ток белков животного происхождения.
Углеводистый – чрезмерное потребле-

ние высококалорийных сладких продуктов 
с монодисахаридами, мучных и кондитер-
ских изделий, газированных напитков типа 
“колы”– характеризуется высоким содержа-
нием легкоусвояемых углеводов, низким ко-
личеством белков и жиров животного про-
исхождения. 

Липидно-углеводистый – доминирова-
ние мясных продуктов, колбас и колбасных 
изделий, яиц, кондитерских изделий, шоко-
лада, сладких напитков – обуславливает вы-
сокое содержание липидов, легкоусвояемых 
углеводов и недостаток белков раститель-
ного происхождения. 

Липидно-белковый –  преобладание 
потребления мясных продуктов, колбас, 
яиц, хлебопродуктов, макаронных из-
делий, картофеля, риса, круп – увели-
чивает содержание в суточном рационе 
жиров животного происхождения и трудно-
усвояемых углеводов, обусловливая высо-
кую энергетическую ценность питания. 

Белково-углеводистый – хлебобулоч-
ные и макаронные изделия, картофель, 
крупы, кондитерские изделия, сладкие на-
питки типа “колы” – характеризуется нали-
чием трудно- и легкоусвояемых углеводов, 
обеспечивающих высокую калорийность 
питания, и недостатком жиров животного 
происхождения.           

Стереотипы питания выявлялись во 
взаимосвязи с пищевым статусом. Посред-
ством использования дифференцирован-
ных значений индекса Кетле, отражающе-
го степень энергетической полноценности 
суточного рациона [24], беременные были 
распределены на 3 группы:  1 – с пони-
женной калорийностью питания (индекс 
Кетле <18,5 кг/м²) – 30 женщин (средний 
возраст – 28,07±0,83 лет); 2 – с нормаль-
ной калорийностью (18,5–24,9 кг/м²) – 
30 (27,65±0,67); 3 – с высококалорийным 
питанием, способствующим накопле-
нию избыточной массы тела и ожирения 
(>25,0 кг/м²)  –  30 женщин (28,83±0,87 лет).

Опрос и обработка полученных данных 
показали, что у большинства обследован-
ных женщин 1- и 2-й групп преобладают 
рациональный и липидно-белковый стерео-
типы, а в 3-й группе отмечена преиму-
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щественно  белково-углеводистая направ-
ленность суточного рациона (рис. 1).

Влияние стереотипов пищевого пове-
дения на функциональные возможности 
организма беременных определялось с ис-
пользованием теории Р.М. Баевского о го-
меостазе и адаптации [3], согласно которой 
функциональное состояние системы крово-
обращения является индикатором компен-
саторно-приспособительной реакции орга-
низма на внешнее воздействие.

 Функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы оценивалось по сле-
дующим показателям: систолическое и 
диастолическое артериальное давление 
(АДс и АДд) – методом Н.С Короткова с 
использованием тонометра; частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС) – пальпацией; пуль-
совое и среднединамическое давление (ПД 
и СДД); систолический объём крови (СО); 
минутный объём кровообращения (МОК) 
и периферическое сопротивление сосудов 
(ПСС) – путём расчёта [18]. 

Адаптационные возможности систе-
мы кровообращения определялись по-
средством расчёта индекса функциональ-
ных изменений (ИФИ) в баллах [2]. Показа-
телем состояния функционального резерва 
сердечнососудистой системы служил коэф-
фициент экономичности кровообращения 
(КЭК) [6]. Его значение более 2 600 усл. ед. 
свидетельствует о снижении её функцио-
нального резерва и утомлении. Учитывая, 
что индикатором адаптационных возмож-
ностей организма является вегетативная 
нервная система, определяли вегетативный 
индекс Кердо (ВИК) [4].   Антропометриче-

ские (масса тела, индекс массы тела, обхват 
талии) и гемодинамические (систолическое, 
диастолическое и среднединамическое дав-
ление, периферическое сопротивление со-
судов) показатели были несколько выше у 
женщин, предпочитающих углеводистый и 
белково-углеводистый стереотипы питания 
(табл. 1). Достоверное снижение основного 
гемодинамического показателя – минутного 
объёма кровообращения – отмечено у жен-
щин с углеводистым стереотипом, причём 
это происходит в основном за счёт ослабле-
ния силы сердечных сокращений (систо-
лического объёма), что свидетельствует о 
напряжении работы системы кровообраще-
ния. Показатель частоты сердечных сокра-
щений у всех обследованных практически 
одинаков.  

Индекс функциональных изменений 
независимо от стереотипа пищевого пове-
дения превышает нормативную величину 
(2,1 балла), что свидетельствует о перехо-
де функционального состояния сердечно-
сосудистой системы от физиологической 
нормы (удовлетворительной адаптации) к 
напряжению [3]. Самый высокий уровень 
напряжения механизмов адаптации отмеча-
ется при белково-углеводистом стереотипе 
пищевого поведения (рис. 2). Кроме этого, 
выявлена прямая достоверная корреляцион-
ная зависимость индекса функциональных 
изменений от индекса массы тела. Более 
тесная связь между указанными показателя-
ми установлена у женщин с углеводистым 
стереотипом пищевого поведения (рис. 3). 
Следовательно, адаптационные возможно-
сти сердечнососудистой системы женского 

Рис. 1. Стереотипы пищевого поведения беременных женщин по группам (%): … – 1; … – 2; … – 3Стереотипы пищевого поведения беременных женщин по группам (%): … – 1; … – 2; … – 3Стереотипы пищевого поведения беременных женщин по группам (%): … – 1; … – 2; … – 3Стереотипы пищевого поведения беременных женщин по группам (%): … – 1; … – 2; … – 3Стереотипы пищевого поведения беременных женщин по группам (%): … – 1; … – 2; … – 3
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организма при беременности определяются 
не только характером питания, но и в опре-
делённой степени зависят от индекса массы 
тела.

Коэффициент экономичности крово-
обращения (см. табл. 1) у всех обследован-
ных превышает нормативную величину 
(2 600 усл. ед.). Наибольшее снижение функ-
ционального резерва сердечнососудистой 
системы отмечено при белковом стереотипе 
питания.

Абсолютное значение вегетативного 
индекса Кердо при всех стереотипах пище-
вого поведения положительно, что указы-
вает  на преимущественно симпатико-то-
ническую направленность вегетативной 
регуляции работы сердечнососудистой си-
стемы беременных. Столь высокая актив-
ность симпатического отдела вегетативной 
нервной системы свидетельствует, что при 
беременности женский организм находит-

ся в состоянии адаптационного стресса. 
Таким образом, при более высоких 

значениях массы тела на фоне роста пе-
риферического сопротивления сосудов, 
систолического, диастолического и средне-
динамического давления минутный объ-
ём кровообращения достоверно снижает-
ся, в основном, за счёт ослабления силы 
сердечных сокращений, что указывает на 
напряжённый уровень функционирования 
системы кровообращения, обуславливаю-
щий снижение её адаптационных возмож-
ностей при углеводистой направленности 
питания. Следовательно, углеводистый 
и белково-углеводистый стереотипы пи-
щевого поведения беременных негативно 
сказываются на адаптационных возмож-
ностях их организма. Находясь в адаптив-
ном состоянии, женщины составляют груп-
пу повышенного риска возникновения ла-
тентной алиментарно-зависимой патологии, 

Рис. 2. Напряжение механизмов адаптации у беременных женщин при различных стереотипах
пищевого поведения (ИФИ> 2,1 балла), %

Рис. 3. Корреляционная зависимость индекса функциональных изменений 
от индекса массы тела у беременных (n=90)
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в первую очередь, накопления избыточной 
массы тела и развития ожирения. Согласно 
результатам исследований,  максимальный 
уровень избыточной массы тела и ожирения 
отмечен при белково-углеводистом стерео-
типе (рис. 4).

Для поддержания адаптационных воз-
можностей организма беременных особое 
внимание следует уделять рациональному 
питанию [13], которое обеспечивает снаб-
жение плода энергией и всем комплексом 
заменимых и незаменимых элементов, 
необходимых для его роста и развития. В 
то же время оно должно предполагать на-
личие всех необходимых пищевых веществ 
с учётом физиологических изменений, об-
условленных беременностью [13]. Состав-
ляя рацион питания, следует учитывать ха-
рактер трудовой деятельности женщины, 
рост, массу тела, срок беременности. В пер-
вой её половине энергетическая ценность 
рациона женщины со средней массой тела 
(около 60 кг) может составлять 2 400–2 700, 
во второй – с увеличением массы тела жен-
щины и плода калорийность необходимо 
увеличить до 2 800–3 000 ккал [14]. 

Мясо, рыба, молоко и молочнокислые 
продукты, хлеб, крупы являются «постав-
щиками» белков и важно, чтобы 50 % их 
имели растительное происхождение. Из 
животных жиров преимущество сле-
дует отдавать коровьему маслу. Угле-
воды поступают в организм с продук-
тами, которые имеют много клетчатки 
(хлеб, овощи, фрукты, ягоды). Количе-
ство жидкости может составлять 1–1,2 л 

(включая супы, молоко, чай, компоты). 
Источником витаминов являются бобо-

вые, ягоды, фрукты, картофель, хлеб гру-
бого помола, мясо, сыр, молоко, сливочное 
масло. Зимой и весной следует назначать 
витаминные препараты. Важное значение 
имеет обеспечение организма беремен-
ной минеральными веществами,  особенно 
кальцием, фосфором, калием, натрием. Эти 
элементы содержатся во всех продуктах 
растительного и животного происхождения 
и помогают  формированию скелета пло-
да, а также подготовке организма к родам. 
Источником кальция являются сыр, творог 
и молоко, калия – яблоки, слива, курага, 
абрикосы, картофель, овсяная крупа, а же-
леза – яблоки, мясо, печень. Пищу следует 
принимать 3-4, а во второй половине бере-
менности – 5-6 раз в день. Следует ограни-
чить употребление соли (до 5 г), кондитер-
ских изделий и варенья, способствующих 
росту массы плода. 

Нами рекомендованы суточные продук-
товые наборы для беременных в условиях 
жаркого климата (табл. 2). При разработке 
национальных физиологических норм по-
требления населением нашей страны основ-
ных продуктов питания следует учитывать 
фактор сезонности. Так, в летний период 
при воздействии на организм высокой внеш-
ней температуры и интенсивной инсоляции 
снижается аппетит, уменьшается потребле-
ние мяса и мясопродуктов, вследствие чего 
сокращается содержание белков животного 
происхождения, и, соответственно, наруша-
ется усвоение основных жизненно важных 

Рис. 4. Число беременных с избыточной массой тела и ожирением при различных стереотипах 
их пищевого поведения, %
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нутриентов питания (витаминов, макро- и 
микроэлементов) [5]. В связи с этим летний 
рацион питания беременных необходимо 
обогащать молочнокислыми продуктами 
местного производства (творог, сюзьма, 
гатык, брынза, сыр, чал и др.), к которым 

адаптирован организм. Это будет способ-
ствовать доведению содержания животного 
белка до оптимального уровня.

Продукты Вес, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, 
ккал

Хлеб пшеничный 200/200 16,2/16,2 2,4/2,4 99,4/99,4 451,0/451,0
Хлеб ржаной 100/100 7,29/7,29 1,17/1,17 46,3/46,3 190,0/190,0
Мясо (говядина, баранина) 100/150 18,0/27,0 12,4/18,6 – 187,0/280,5
Мясо птицы 35/50 7,28/10,4 3,08/4,4 0,21/0,30 57,8/82,5
Рыбопродукты 40/40 6,4/6,4 1,44/1,44 – 38,4/38,4
Колбасные изделия 10/10 1,01/1,01 2,01/2,01 0,18/0,18 22,8/22,8
Масло животное 20/20 0,12/0,12 15,6/15,6 – 140,8/140,8
Масло растительное 40/40 – 37,9/37,9 – 341,6/341,6
Творог 50/75 8,35/12,5 4,5/6,75 0,75/1,12 78,0/117,0
Сметана 10/20 0,28/0,56 2,0/4,0 0,36/0,72 20,5/41,0
Сыр 15/15 3,0/3,0 3,54/3,54 0,30/0,30 47,0/47,0
Молоко 200/200 5,6/5,6 6,4/6,4 9,4/9,4 116,0/116,0
Кефир, гатык 200/300 5,6/8,2 6,8/9,6 8,60/12,9 118,4/177,6
Яйца (2 в неделю, 1 в среднем 
весит 49 г)

14/14 1,70/1,70 1,6/1,6 0,10/0,10 22,0/22,0

Сахар 40/30 – – 40,0/30,0 154,7/116,0
Мёд 10/20 0,08/0,16 – 8,03/16,06 31,0/62,0
Кондитерские изделия 15/15 0,8/0,8 0,80/0,80 11,37/11,37 46,8/46,8
Рис 20/20 1,4/1,4 0,12/0,12 15,46/15,46 64,6/64,6
Гречка 4/4 0,50/0,50 0,13/0,13 2,72/2,72 13,0/13,0
Перловка 5/5 0,46/0,46 0,05/0,05 3,67/3,67 16,2/16,2
Овёс (Геркулес) 6/6 0,79/0,79 0,37/0,37 3,94/3,94 21,3/21,3
Пшено 5/5 0,63/0,63 0,05/0,05 3,53/3,53 16,3/16,3
Фасоль, горох, маш, чечевица 10/10 1,78/1,78 0,15/0,15 4,96/4,96 29,2/29,2
Макароны I и высшего сорта 20/20 2,08/2,08 0,18/0,18 15,04/15,04 67,4/67,4
Картофель 100/150 2,0/3,0 0,10/0,15 19,7/29,5 83,0/124,5
Другие овощи и бахчевые 500/500 6,50/6,50 – 35,3/35,3 142,0/142,0
Фрукты 300/400 2,0/2,66 0,22/0,29 34,0/45,33 140,0/171,0
Сухофрукты 20/20 0,32/0,32 – 6,8/6,8 29,0/29,0
Какао 2/2 0,40/0,40 0,38/0,38 0,76/0,76 8,0/8,0
Соль 5/5 – – – –

101/57 
122/76

103/44 
118/44

372
396

2700 
3000

Таблица 2   
  Суточный набор пищевых продуктов для беременных 
   в условиях Туркменистана

 Дата поступления 
26 апреля 2022 г.
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K.K. KARAÝEW, G.B. ALYÝEWA

YSSY HOWA ŞERTLERINDE IÝMITLENME STEREOTIPLERINIŇ ZENAN BEDENINE EDÝÄN TÄSIRI

Iýmitlenme stereotipleriniñ göwreli zenanlaryň ýürek gan-damar ulgamynyň ýagdaýyna edýän täsirini 
öwrenilmegiñ netijeleri beýan edilýär. Yssy klimat şertlerinde uglewodly we belok-uglewodly iýmitleniş 
stereotipleriniñ bedeniň uýgunlaşma mümkinçiliklerine ýaramaz täsir edýändigi görkezilýär. Ikinji stereotip 
bedeniň artykmaç agramynyň ýüze çykmagyna we semizligiň artmagyna ýardam berýän howply faktordyr.

Zenan bedeniniň esasy fi ziologik ulgamlarynyň işjeňlik ýagdaýynyň – sazlaşdyrylan iýmit paýy 
(rasion) arkaly – goldanylmagy maslahat berilýär.

K.K. KARAEV, G.B. ALYEVA

THE EFFECTS OF NUTRITION STEREOTIPES ON TNE FEMALE BODY IN A HOT CLIMATE 

The results of studies of the infl uence of eating behavior stereotypes on the state of the cardiovascular 
system of pregnant women are presented. It is shown that in a hot climate, carbohydrate and protein-
carbohydrate stereotypes of eating behavior have a negative impact on the adaptive capabilities of their 
organism. The latter is a nutritional risk of accumulation of overweight and the development of obesity.

Recommendations are given to maintain the functional state of the main physiological systems of the 
female body through a balanced diet.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОЛНЕЧНЫХ 
ЭНЕРГОУСТАНОВОК В КАРАКУМАХ

Рассматривается проблема снижения эффективности работы солнечных 
энергоустановок при их эксплуатации в условиях пустыни, причиной которого 
является загрязнение поверхности их модулей частицами песка, переносимого 
пылевыми бурями.

Приводятся результаты прогнозных аналитических расчётов производ-
ства энергии на пустынной территории и способы повышения эффективности 
преобразования солнечной в электрическую и тепловую.

На 26-й сессии Конференции сторон 
Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата в г. Глазго (2021г.) рассматривались 
проблемы, связанные с глобальным по-
теплением и его последствиями. В част-
ности, констатировалось, что одним из важ-
нейших факторов интенсификации  этого 
процесса является загрязнение окружаю-
щей среды, основным «поставщиком» кото-
рого является энергетическая отрасль про-
мышленности [1,4,5].  

Так, в 2019 г. в мире для обеспечения 
производства промышленной продукции 
произведено 26614,8 ТВт·ч электроэнергии, 
в том числе за счёт использования угля – 
10100,5; природного газа – 6182,8; нефти – 
802,8 ТВт·ч; кроме того, АЭС выработано 
2701,4; ГЭС – 4193,1; ВИЭ – 2480,4 ТВт·ч 
[4–6].  

Стратегией нашей страны в области 
развития энергетики предусмотрено береж-
ное и рациональное использование природ-
ных ресурсов и более активное – возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ). Роль 
ВИЭ при освоении пустынных территорий, 
в частности, в обеспечении социально-бы-
товых условий их жителей, занимающих-
ся пастбищным животноводством, трудно 
переоценить [1,2,4–6]. Законодательной 
основой для реализации задач энергети-
ческого сектора экономики страны явля-
ется Государственная программа по энер-

госбережению на 2018–2024 годы и Закон 
Туркменистана о возобновляемых источни-
ках энергии. Кроме того, создана Межве-
домственная рабочая группа для разработ-
ки Национальной стратегии по развитию 
возобновляемой энергетики [1]. В связи с 
этим интенсификация использования ВИЭ 
в различных отраслях народного хозяйства 
является сегодня одной из приоритетных 
государственных задач. 

Солнечная энергетика стремительно 
развивается не только в странах с высокой 
инсоляцией, но и в северных регионах. Для 
Туркменистана одним из основных источ-
ников ВИЭ является энергия Солнца. В свя-
зи с этим приоритетным направлением их 
использования в пустынной зоне является 
развитие солнечной энергетики. Ежегодный 
потенциал солнечной энергии в Туркме-
нистане составляет 4∙1015 кДж, или при-
мерно 1,4 ∙1011 тонн условного топлива [6].

Многолетний опыт эксплуатации 
энергоустановок показал, что при генера-
ции солнечной энергии в электрическую и 
тепловую следует учитывать такие факторы, 
как запылённость атмосферы, обморожение 
установки, ветровая нагрузка, а также ряд 
других природных аномалий. Они обуслав-
ливают недовыработку электроэнергии, 
быстрый выход из строя солнечных моду-
лей и коллекторов, сокращение срока экс-
плуатации установок и проблему утили-
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зации отработанных солнечных батарей.
Рассмотрим вопросы влияния послед-

ствий пылевых бурь в Каракумах на работу 
энергоустановок (в частности, на состояние 
их прозрачной поверхности), генерирующих
солнечную энергию в тепловую и электриче-
скую. Последствия просчитывались посред-
ством прогнозного аналитического анализа 
пылевых бурь и их влияния на эффектив-
ность работы солнечных энергоустановок.  

Результатом пылевых бурь является 
перенос больших объёмов песка на огром-
ные расстояния. Каракумский песок – это 
природный нерудный сыпучий материал с 
крупностью зёрен до 3,5 мм, образующий-
ся в результате естественного разрушения 
скальных горных пород. Содержание в его 
составе глинистых и пылевых частиц раз-
лично, а плотность зависит от наличия гли-
ны и влаги. При большом их содержании 
она составляет 1,8 т/м3, тогда как чистого 
песка – 1,3 [2,4].

Минералогический состав песка опре-
деляется условиями его формирования и 
местом залегания. Первый фактор обуслав-
ливает деление песка на горный, овражный 
(или карьерный), речной, морской, гра-
вийный, валунный, дюнный, барханный, 
второй – на кварцевый, полевошпатовый, из-
вестняковый и доломитовый. Различны так-
же структура и форма песка. Зёрна морско-

го и речного  имеют округлую форму и 
гладкую поверхность, а горного, который 
чаще всего образуется при разрушении гра-
нита и диорита, – угловатую (то же у овраж-
ного) форму и шероховатую поверхность 
[2,4].

Химический состав песка: SiO2  –  65,53  %;
Fe2O3 – 2,46; Al2O3 – 9,42; CaO – 13,48; 
Mg – 1,48; SO2 – следы; другие элементы – 
7,84 %. Ёмкость поглощения незначительна 
и колеблется от 0,5 до 2 мэ-кв на 100 г, рН 
водной суспензии составляет 6,5–7,8 [2,4].

Гранулометрический состав: 1–0,5 мм – 
1,0; 0,5–0,25 – 3,51; 0,25–0,05 – 84,79; 0,05–
0,01 – 3,4; 0,01–0,005 – 4,8; менее 0,005 мм – 
3,5 [2,4]. 

Основной причиной загрязнения проз-
рачной поверхности солнечных энерго-
установок (фотоприёмника) в Каракумах 
являются пылевые бури. При её загрязне-
нии способность поглощения солнечных 
лучей снижается, уменьшая КПД установки 
до 25–30 %. Причиной загрязнения может 
быть также пыльца растений, осаждение 
соли и различных химических элементов 
в результате выбросов промышленных 
предприятий, транспорта и др., которые су-
щественно снижают производительность 
энергоустановок [2,4–6]. 

В Каракумах пылевые бури наблюдают-
ся ежегодно (рис. 1) и чаще всего летом при 
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Рис. 1. Среднее число дней с пылевыми бурями в Каракумах по месяцам:
 1 – Бахардок; 2 – Казанжик; 3 – Ёлотен; 4 – Репетек; 5 – Дашогуз
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сильной засухе. В ряде случаев пыль дли-
тельное время удерживаться в атмосфере 
[2,4]. Для степных полупустынных райо-
нов это редкое явление и очень редко оно 
наблюдается в лесной зоне. Частицы пыли, в 
зависимости от их размера, могут находить-
ся в атмосфере продолжительное время. 
Мелкодисперсная пыль оседает на лицевой 
поверхности солнечных модулей и коллек-
торов, расположенных в пустынной зоне, 
и буквально въедается в структуру стек-
ла [2,4,6]. Производительность солнечных 
энергетических установок при их запылён-
ности снижается примерно на 25 % (рис. 2).

Процедура очистки поверхностей сол-
нечных модулей от песка очень сложна. 
Вручную очищаются поверхности с малой 
площадью и механически (роботизирован-
ная система очистки) – с большой. В любом 
случае этот процесс требует значительных 
финансовых затрат, времени, людского ре-
сурса и больших объёмов воды, столь дефи-
цитной в пустыне.   

В связи с этим очистку поверхности 
солнечных энергоустановок следует про-
изводить с помощью устройства, принцип 
работы которого заключается в использова-

нии электрон-ионной технологии (ЭИТ) [3]. 
Оно представляет собой решётку из тонкой 
проволоки, на которую подаётся напряже-
ние 9–12 кВ. Ряды проволоки, с помощью 
которой осаждаются  электроды, подключе-
ны к клемме источника высокого напряже-
ния с отрицательным потенциалом (рис.3). 
Процесс очистки происходит за счёт воз-
действия нескольких электрических сил 
межэлектродного промежутка на заряжён-
ную частицу пыли. Имея свой положи-
тельный заряд, её частицы осаждаются на 
ближайшем отрицательном электроде. По-
верхность фотомодуля и коллектора остаёт-
ся чистой, а решётка периодически снима-
ется и промывается. Степень улавливания 
мелкодисперсных частиц рассчитывается 
по формуле Дейча с учётом силы тяжести,  
силы сопротивления среды и характеристи-
ки пыли

Рис. 2. Производительность солнечных энергоустановок по месяцам при запылении 
поверхности приёмника и в отсутствие его
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– в случае загрязнения на 95 % и его 
очистки посредством использования коро-
нирующих электродов производство тепло-
вой энергии составляет 1172,9 кВт·ч/м2 в 
год, электрической – 214,0. 

Использование коронирующих элект-
родов для очистки загрязнений достаточно 
эффективно при наличии больших масси-
вов солнечных батарей и коллекторов. 

Таким образом, по результатам прогноз-
ных аналитических расчётов производства 
электро- и тепловой энергии солнечной 
установкой в условиях Каракумов получе-
ны следующие данные: 

– в отсутствие загрязнения поверх-
ности модулей производство солнечной 
установки тепловой энергии составляет 
1234,7 кВт·ч/м2 в год; электрической – 225,37; 

– при загрязнении и очистке поверхно-
сти модуля естественным электрическим 
зарядом на 77 % производство тепловой 
энергии составляет 950,7 кВт·ч/м2 в год, 
электрической – 173,5; 

Рис. 3. Устройство для очистки поверхности солнечного модуля
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A.M. PENJIÝEW

GARAGUMDA GÜN ENERGIÝA DESAGALARYNYŇ ULANYLYŞY

Çöl şertlerinde ulanylanda, gün elektrik stansiýalarynyň netijeliliginiň, olaryň modullarynyň üstleriniň 



tozanly tupanlardan düşýän çäge bölejikleri bilen hapalanmagy sebäpli, peselmeginiň meselesi garalýar. 
Çöl çäklerinde energiýa öndürilmeginiň çaklama analitiki hasaplamalarynyň netijeleri we gün 

energiýasyny elektrik hem ýylylyk energiýasyna öwürmegiň netijeliliginiň ýollary görkezilýär.

A.M. PENJIYEV

OPERATION OF SOLAR POWER PLANTS IN KARAKUM

The problem of reducing the effi  ciency of solar power plants during their operation in desert conditions, 
which is caused by contamination of the surface of their modules with sand particles carried by storms, is 
considered.

The results of predictive analytical calculations of energy production in the desert territory and ways to 
improve the effi  ciency of solar energy conversion into electrical and thermal energy.
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СОЛОДКИ ГОЛОЙ 

Приводятся результаты исследований лекарственных свойств солодки 
голой, проведённых посредством макро- и микроскопического анализа, на 
ряд анатомо-морфологических диагностических признаков, в частности, 
присутствие эфироносных структур.

Установлена возможность получения эфирного масла из подземных и 
надземных органов растения. 

Солодка голая (Glycyrrhiza glábra L.) 
или лакри́ца (от греч. glukurrhiza – «слад-
кий корень») – многолетнее травянистое 
растение сем. Бобовые (Fabaceae) высо-
той 50–100 см (рис. 1). Имеет мощную 
корневую систему, образуемую коротким 
толстым корневищем и вертикальным глав-
ным корнем, от которого отходят много-
численные длинные горизонтальные побе-
ги. Последние, в свою очередь, образуют 

побеги и корни последующих порядков. 
Стебли прямостоячие, маловетвистые, же-
лезисто-опушенные, с очерёдными непар-
но-перистосложными листьями. Цветки 
собраны в пазушные кисти [1–3,7].

Цветёт с июня по август. Плоды со-
зревают в августе – сентябре. Плод (боб) 
кожистый, прямой (или изогнутый), буро-
го цвета. Размножается семенами или ве-
гетативно. Семена сохраняют всхожесть 

Рис. 1. Солодка голая: а) корни; б) стебель; в) цветы

а б в
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в течение 10 лет [1–3,9]. На террито-
рии Туркменистана растёт повсеместно, 
кроме Каракумов, преимущественно на 
увлажнённых местах в долинах и поймах 
рек, в оазисах по арыкам, образуя густые 
заросли [2,6]. 

Является ценным лекарственным сырь-
ём, источником целого ряда биологически 
активных веществ. Корни и корневища со-
держат углеводы, полисахариды (крахмал), 
тритерпеноиды (глицирризиновая кисло-
та – до 23 %), слизи, смолы, флавоноиды, 
стероиды, дубильные вещества, витамин С, 
эфирное масло [1–3,9]. В состав надземной 
части солодки входят сапонины, дубильные 
вещества, флавоноиды, витамины, органи-
ческие кислоты, сахара, каротин. В нашей 
стране данный вид растительного сырья 
является крупнейшим объектом заготовки 
и потребления лакричного корня. В числе 
стран, производящих лакрицу, Индия, Иран, 
Италия, Афганистан, Китайская Народная 
Республика, Пакистан, Ирак, Азербайджан, 
Узбекистан, Туркменистан и Турция.  

В научной медицине используется при 
заболеваниях верхних дыхательных пу-
тей, гастрите, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, ревматизме, 
подагре, бронхиальной астме, экземе, ал-
лергических и профессиональных дерма-
титах. Порошок из корней и корневищ ис-
пользуют в фармацевтике как основу для 
изготовления лекарств [1,2,9]. Наличие 
глицирризиновой кислоты делает это рас-
тение незаменимым в лечении сахарного 
диабета [2].

В народной медицине, кроме перечис-
ленных выше заболеваний, применяется 
для лечения нефрита, коклюша, стенокар-
дии, желчнокаменной болезни, рините.  

Корни и корневища широко исполь-
зуются в пищевой промышленности  при 
производстве безалкогольных напитков, 
кондитерских изделий и др. 

Кроме того, солодка – хороший медо-
нос, и её можно использовать как декора-
тивное растение, а также в качестве закре-
пителя песков [2]. 

Лекарственные свойства растительного 
сырья определяются макро- и микроскопи-
ческим анализом [4,5,8,10], посредством 
которого выявляется ряд анатомо-морфо-
логических диагностических признаков, 

в частности, присутствие эфироносных 
структур, указывающих на наличие эфир-
ных масел. Как правило, они накапли-
ваются в особых образованиях – желези-
стых «пятнах» и волосках, эфиромасличных 
желёзках и канальцах, секреторных клетках 
и др. [4,5,10]. О наличии эфирных масел 
во всех частях растения свидетельствуют 
большинство источников [1,2,4,5], но в не-
которых указано на их присутствие только 
в его подземных органах [3]. В связи с этим 
необходимо было провести исследования 
диагностических признаков в сравнитель-
ном аспекте, чтобы уточнить и дополнить 
имеющиеся на сегодня данные.

Используя методы клеточной биологии, 
мы изучили анатомо-морфологические осо-
бенности подземных и надземных органов 
солодки голой на предмет получения эфир-
ного масла посредством гидродистилляции. 
В опытах использовали свежесрезанное и 
воздушно-сухое сырьё с экспериментально-
го участка Института общей и прикладной 
биологии Туркменского инженерно-техно-
логического университета им. Огузхана 
АН Туркменистана (пос. Карадамак). 

Для микроскопического анализа ис-
пользовали временные микропрепараты, 
приготовленные следующим образом: ку-
сочки тонких поперечных или продольных 
срезов сырья (цветы, листья, стебли, кор-
невища) размещали на предметные стёкла, 
накрыв их покровным стеклом с каплей 
иммерсионного масла, и рассматривали 
под микроскопом сначала при малом, затем 
при большом увеличении [10]. Для приго-
товления препаратов из корней и корневищ 
их предварительно в течение суток размяг-
чали в холодной воде, затем на трое суток 
помещали в смесь спирта и глицерина (1:1). 
Размягчённые образцы выравнивали на 
предметном стекле скальпелем так, чтобы 
они имели строго поперечное или продоль-
ное сечение [10]. 

Для просмотра микропрепаратов и их 
фотосъёмки использовали исследователь-
ский универсальный микроскоп проходяще-
го и отражённого света для медико-биологи-
ческих исследований серии Axio Imager. M2
(ZEISS, Германия), кратность увеличения – 
1000; окуляр – 10, объектив – 100. 

Микроскопический анализ показал 
(рис. 2), что все органы растения содержат 
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признаки наличия эфирных масел (эфиро-
масличные желёзки и вместилища, пред-
ставляющие собой маслянистые шарики 
или гигантские округлые клетки, которые 
располагаются одиночно или небольшими 
группами). 

Извлечение эфирных масел провели 
методом гидродистилляции, который за-
ключается в следующем: высушенное, 
измельчённое и взвешенное растительное 
сырьё (30 г) помещается в 2-литровую колбу 

с дистиллированной водой (0,5 л), которая 
устанавливается на электроплиту (подзем-
ные и надземные части растения раздель-
но). Продолжительность перегонки – 3 ч 
с момента закипания, температура кипения 
смеси – 70–90 ºС [7].                  

В процессе гидродистилляции было 
выявлено присутствие сапонинов: спустя
некоторое время от начала кипения в 
колбе над поверхностью сырья образо-
валась обильная, стойкая, плотная пена 

Рис. 2. Эфиромасличные структуры в подземных и надземных органах солодки голой: вместилища 
в корнях (а); желёзки на поверхности эпидермиса листа (б) и лепестка цветка (г), эпидермы стебля (в)
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(рис. 3, а, б). Это довольно характерная 
реакция, так как другие вещества, обла-
дающие способностью пенообразования, 
в растениях ранее не обнаруживались [8]. 
После окончания перегонки на поверх-
ности конденсата (отгонные воды) в 
приёмнике образовался слой эфирного мас-
ла (рис. 4).

Таким образом, сравнительный микро-
скопический анализ подземных и надзем-

ных органов солодки голой свидетельствует 
о наличии в них эфиромасличных диагно-
стических признаков (эфироносных струк-
тур) и посредством гидродистилляции из 
них можно получать эфирное масло.
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  Дата поступления 
22 июня 2021 г.

Рис. 3. Гидродистилляция подземных (а) и надземных (б) органов

Рис. 4. Эфирное масло солодки голой на поверхности конденсата: а) подземные органы; 
б) надземные
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A.A. BAZAROW, A.Ýu. OSTAPENKO, S.S. AGAÝEWA, A.P. ÇOPANOW

SÜÝJI BUÝANYŇ ANATOMIK–MORFOLOGIK DERŇEWLERI

Birnäçe anatomiki we morfologiki anyklaýyş aýratynlyklary, hususan-da, efi r gurluşlarynyň 
bolmaklygy makro- we mikroskopiki derňew arkaly buýanyň dermanlyk aýratynlyklarynyň derňewleriniň 
netijeleri görkezilýär.

Ösümligiň ýerasty we ýerasty gurluşlaryndan efi r ýagyny almak mümkinçiligi döredildi.

A.A. BAZAROV, A.YU. OSTAPENKO, S.S. AGAYEVA, A.P. CHOPANOV

ANATOMICAL AND MORPHOLOGICAL STUDIES OF LICORICE 

The research results of the medicinal properties of licorice are presented by macro- and microscopic 
analysis for a number of anatomical and morphological diagnostic characteristics, in particular, the presence 
of ethereal structures.

The possibility of obtaining essential oil from underground and above ground plant organs has been 
established. 
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ДИКОРАСТУЩИЕ МИНДАЛИ ГОРНОГО 
ТУРКМЕНИСТАНА

Приводятся результаты инвентаризации дикорастущих миндальников, 
проведённой в 2009–2019 гг. в Юго-Западном, Центральном и Восточном Копет-
даге, Койтендаге и Бадхызе. 

На основе собранных сведений и обработки литературных источников 
установлены биоэкологические особенности, места произрастания, про-
смотрены сборы гербарных листов и отмечены важные наследуемые 
свойства (засухо- и морозостойкость, устойчивость к болезням и вредителям).

Полученные результаты могут быть использованы в качестве ценного се-
лекционного генофонда при выведении новых сортов этой древесной культуры.

Род миндаль (Amygdalus) относится к 
семейству Розоцветные (Rosaceae) и объе-
диняет около 40 видов, произрастающих в 
субтропической и умеренной зонах Север-
ного полушария. Ареал рода обширен – от 
Средиземноморья до Центральной Азии. 

В странах СНГ произрастает 14 дико-
растущих видов миндаля, из которых 9 – в 
Средней Азии. В Туркменистане встреча-
ются 6 видов дикорастущих миндалей и 2 
естественных гибрида – миндаль Савича 
(Amygdalus sawiczii) и миндаль Вавилова 
(A. vavilovii). Первый представляет собой 
гибрид миндаля бухарского и колючейшего, 
второй – гибрид миндаля обыкновенного и 
колючейшего [5, 6].

Миндаль – одно из ценнейших растений 
группы орехоплодных. По своим биологи-
ческим признакам и систематическому по-
ложению он может быть отнесён к косточ-
ковым плодовым растениям, а по товарным 
признакам плода и потреблению в пищу 
ядра (семян) – к орехоплодным. В садо-
водстве получил распространение один вид 
– миндаль обыкновенный, который имеет 
две разновидности, отличающиеся вкусом 
семян (горькие и сладкие).

В 2009–2019 гг. в Юго-Западном, 
Центральном и Восточном Копетдаге, Кой-

тендаге и Бадхызе была проведена инвен-
таризация дикорастущих миндальников. 
Особое внимание уделялось полезным 
свойствам описываемых растений, изуче-
ны биоэкологические особенности, места 
произрастания, заложены трансекты для 
геоботанического описания.

По результатам исследования сборов 
гербарных листов за 1926–1991 гг. рода 
Amygdalus Гербарного фонда Института об-
щей и прикладной биологии Инженерно-тех-
нологического университета Туркмениста-
на им. Огузхана зарегистрировано 32 листа
миндаля обыкновенного, 24 – бухарско-
го, 13 – колючейшего, 86 – туркменского, 
1 – брагуйского и 38 – миндаля метельчато-
го. При просмотре гербария естественных 
гибридов («тупиковых видов») обнаруже-
но 5 гербарных листов миндаля Савича и 
1 – миндаля Вавилова.

Сбор фактического материала произво-
дился на маршруте и в стационарных усло-
виях. Наиболее тщательно исследовались 
ущелья Юго-Западного и Центрального 
Копетдага, в частности, изучались биоэко-
логические и фитоценотические особен-
ности миндальников в зависимости от при-
родных условий (рельефа, климата, поч-
вы). Детальные наблюдения проводились 
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за ростом и развитием растений, характером 
их естественного размножения, прослежи-
валась динамика их роста в различных эко-
логических условиях. Изучение биологии и 
экологии позволило дать ряд практических 
рекомендаций по выращиванию миндаля 
обыкновенного в условиях богары и полива.

Рассмотрим видовые очерки представи-
телей рода Amygdalus, произрастающих на 
территории горного Туркменистана, и ре-
зультаты «подеревной» инвентаризации за 
2009–2019 гг.

Миндаль обыкновенный (A. commu-
nis) – листопадное дерево высотой 4–6 м
(рис. 1). Растёт на очень сухих осыпях, 
иногда в виде куста высотой 2–3 м. Крона 
широкоокруглая, овальная, мётлообразная, 
часто раскидистая, реже цилиндрическая. 
Ветви прямоторчащие или отклонённые, 
без колючек с многочисленными укорочен-
ными веточками.

Листья удлинённо-ланцетовидные с 
пильчатыми краями, сизо- или тёмно-зелё-
ные, мягкие, очень редко слегка кожистые (в 
сильно засушливых условиях почвы и воз-
духа), на черешках, равных по длине пла-
стинки или длиннее её, с прилистниками.

Цветки правильные, сравнительно 
крупные (диаметр – 3–4 см), обоеполые, с 
пятью лепестками, белого цвета с розовым 
оттенком, у основания с карминной окрас-
кой; тычинок много (20–36), пестик один 
(см. рис. 1, а).

Плод – костянка (высота – 10 до 60 мм)
на голой плодоножке длиной до 1 см, со-
стоящая из трёх основных структурных 
частей: верхнего мезокарпа (околоплод-
ник), косточки (эндокарп) и семени (ядро). 
Обычно плод толстый, зелёный, слабо-
опушенный короткими ворсинками, реже 
голый. При созревании подсыхает и трес-
кается (см. рис. 1, б). Косточка сжатая, 
изредка вздутая, разной формы. Поверх-
ность косточки дырчатая, гладкая, реже бо-
роздчато-дырчатая, буровато-коричневая, 
иногда белая, соломенно-светлая или па-
левая. Семена защищены тонкой и проч-
ной коричневой оболочкой, внутри белые, 
овальные или яйцевидно-ланцетные. Вкус 
сладкий или горький с приятным миндаль-
ным запахом. Плоды созревают через 4–5 
месяцев после цветения и отличаются боль-
шим разнообразием. Вес плодов – 0,6–4 г.

Корневая система довольно развита 

(радиус – до 7 м), проникает на глубину до 
6 м и более, поэтому растение хорошо пе-
реносит засуху. Её особенностью является 
пластичность в приспособлении к почвен-
но-грунтовым условиям.

Размножается как семенами, так и ве-
гетативно путём прививки на различных 
подвоях. Семенное размножение не обеспе-
чивает сохранения сорта, так как миндаль 
по природе гетерозиготен и, следовательно, 
даёт расщепление. Посев семян даёт неод-
нородный материал, поэтому семенное раз-
множение в промышленных чистосортных 
насаждениях не рекомендуется без после-
дующей перепрививки сеянцев лучшими 
сортами. В условиях богары и при горной 
лесомелиорации семенному размножению 
с посевом на постоянное место предпо-
читают посадку саженцев, выращенных 
в питомнике. Не пересаженные семенные 
растения уже в первый год дают мощную и 
глубоко уходящую корневую систему, тог-
да как пересаженные плохо укореняются 
в условиях богары, что увеличивает про-
цент выпада посадок. Деревья семенного 
происхождения начинают плодоносить на 
4–7-й год, привитые – на 2–4-й. Плодоносят 
в среднем 50–60 лет. Продолжительность  
жизни – 60–100 (120–150) лет.

Миндаль – перекрёстно-опыляемое на-
секомыми (главным образом пчёлами) рас-
тение. Цветки самобесплодные. Для нор-
мального завязывания плодов необходимо 
перекрёстное опыление. Характерной осо-
бенностью миндального дерева является 
исключительно раннее цветение, поэтому 
в районах с неустойчивой температурой 
окружающей среды цветки часто поврежда-
ются поздними весенними заморозками.

Это субтропическое, светолюбивое, 
жаро- и засухоустойчивое растение не вы-
носит затенения или густых посадок, тума-
на, пасмурной погоды и стояния грунтовых 
вод выше 3–3,5 м. Особенно вредят осадки 
во время цветения, так как они мешают нор-
мальному опылению. Предпочитает сугли-
нистые, богатые гумусом и хорошо аэриру-
емые почвы.

Растёт на открытых и хорошо дрени-
руемых (чаще всего известняковых) каме-
нистых, каменисто-щебнистых и мелкозё-
мисто-щебнистых почвах, в основном по 
южным склонам гор, на осыпях, по камени-
стым террасам рек, в эфемеровом и древес-
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ном поясах (на высоте 700–1600 м над ур. м).
Места произрастания – Иранское нагорье, 
Малая Азия, Западный Тяньшань, Кавказ. 
В Туркменистане растёт в Юго-Западном 
(Айдере, Тутлыкала, Сумбар, Пордере, Дай-
на, Каракала), а культивируется в Централь-
ном (Арчабиль, Гёкдере) Копетдаге [4–7].

Плоды обладают высокой пищевой цен-
ностью. Растение называют пищей долго-
жителей, поскольку употребление плодов 
активизирует процессы, препятствующие 
старению организма [1]. На мировом рынке 
спрос на них растёт с каждым годом, пото-

му производство миндаля является одной 
из самых прибыльных отраслей сельского 
хозяйства.

При обследовании мест произрастания 
было проведено геоботаническое описание, 
заложены пробные площади и учётные пло-
щадки в ущельях с различной экспозицией 
склонов гор. 

Рельеф южного склона сложен в основ-
ном двумя выходами обрывистых скальных 
пород высотой 10–15 м. Между ними поло-
гая территория, покрытая каменисто-щеб-
нистыми отложениями с прослойками свет-

Рис. 1. Миндаль обыкновенный в фазе цветения (а) и плодоношения (б) в Юго-Западном Копетдаге 
(долина Сумбар и ущ. Калалигоз). Здесь и далее фото А. Акмурадова 

а

б
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ло-серой пылеватой глинистой структуры, 
на которой растёт миндаль. Поперечная 
длина этих склонов – 30–50 м. Число расте-
ний – 30–35 экз. на 1 га. Их высота – 2,5–5 м, 
окружность ствола – 10–30 см, диаметр кро-
ны – 1,8–3,5 м. Естественное возобновле-
ние слабое, на 1 га встречается 1-2 экз. под-
роста. Раннецветущие растения составляют 
85 %, средне- и позднецветущие – соответ-
ственно 9 и 6 %. Сопутствующие древесные 
виды представлены боярышником ложный 
азоролус (Crataegus pseudoazarolus (sol.)) и 
туркменским (C. turcomanica (sol.)), вишней 
мелкоплодной (Cerasus microcarpa (cop1)) и 
ложнопростёртой (C. pseudoprostrata (cop1)), 
виноградом культурным (Vitis vinifera (sp.)), 
клёном туркменским (Acer turcomanicum
(sp.)), ясенем сирийским (Fraxinus syriaca 
(sol.)). Травянистый покров – эфемеро-осо-
ково-мятликовая группировка.

На юго-восточном склоне насчитано 
35–40 деревьев на 1 га высотой  1,5–5,5 м,
с окружностью ствола 5–40 см и диа-
метром кроны 1,0–4,7 м. Возобновление 
удовлетворительное, на 1 га насчитывается 
5-6 экз. подроста. Раннее цветение отмече-
но в 80 % случаев, среднее – в 17, позднее 
– в 3 %. Как сопутствующие виды заре-
гистрированы арча туркменская (Juniperus 
turcomanica (sp.)), хвойник рослый 
(Ephedra procera (cop1)), каркас кавказский 
(Celtis caucasica (sp.)), кизильник монетный 
(Cotoneaster nummularius (cop1)), боярыш-
ник понтийский (Crataegus pontica (sol.)), 
роза Лемана (Rosa lehmanniana (sp.)), сли-
ва растопыренная (Prunus сrasifera (sol.)), 
вишня мелкоплодная (cop1). Травянистый 
покров представлен осоково-разнотрав-
ной группировкой. В нём присутствуют 
ковыль Гогенаккера (Stipa hohenackerana
(cop1)), арум Жакмонта (Arum jacquemontii
(sp.)), рябчик Радде (Fritillaria raddeana
(sp.). На северном склоне миндали до-
стигают высоты 1,7–5 м, окружность их 
ствола составляет 3–12 см, а диаметр кро-
ны – 1,5–3 м. Растут они здесь группиров-
ками, местами образуя небольшие мас-
сивы из 25–35 деревьев. Возобновление 
удовлетворительное: 5-6 экз. подроста 
на 1 га. Раннее цветение отмечено у 87 % 
деревьев, у 9 % – среднее, 4 % – позднее.

На восточном склоне высота деревьев 
составляет 1,2–4,5 м, окружность ствола – 
3–30 см, диаметр кроны – 0,6–4 м. На 1 га 

регистрируется 30–35 деревьев. Возобнов-
ление удовлетворительное: 7–10 экз. под-
роста на 1 га. Раннее цветение отмечено в 
82 % случаев, а среднее и позднее – в 9 %. 
Сопутствующими видами являются хвой-
ник промежуточный (Ephedra intermedia
(cop1)), вишня мелкоплодная (cop1), пузыр-
ник тонкий (Colutea gracilis (cop1). В травя-
нистом ярусе отмечены ячмень луковичный 
(Hordeum bulbosum (cop3)), мятлик лукович-
ный (Poa bulbosa (cop3)), осока толстостол-
биковая (Carex pachystylis (cop3)), гадючий 
лук белозевый (Muscari leucostomum (cop2)), 
тюльпан Михеля (Tulipa micheliana (sp.)).

Миндаль туркменский(A. turcomanica 
Lincz.) – невысокий колючий кустарничек с 
растопыренными ветвями и многочислен-
ными длинными горизонтальными колюч-
ками высотой 1–1,5 м (рис. 2). Однолетние 
побеги гладкие, красновато-коричневые, а 
многолетние шероховатые, беловато-серые. 
Листья овально-ланцетные, клиновидно-ло-
патчатые длиной 2,5–3 и шириной 1 см.
Цветки распускаются раньше листьев. Ле-
пестки белые, бледно- или ярко-розовые 
(см. рис. 2, а). Плоды бархатисто-опушён-
ные. Косточки светло- или тёмно-коричне-
вые длиной 1,3–1,5 и шириной 1,2–1,3 см 
(см. рис. 2, б). Цветёт с марта по май, пло-
доносит с июня по август.

Тепло- и светолюбивое растение, срав-
нительно неприхотливое к почве. Хорошо 
растёт и плодоносит на щебнистых, сугли-
нистых почвах. В естественных условиях 
прекрасно размножается семенами. Растёт 
в Иране, Афганистане, Средней Азии. В 
Туркменистане встречается на Малом Бал-
хане, в Кюрендаге, Юго-Западном (Чандыр, 
Айдере, Иолдере, Пордере), Центральном 
(Чаек, Арчабиль, Гиндивар, Нефтановский, 
Багир, Гекдере, Ванновский, Сундукли, 
Яблоновский, Куртусув) и Восточном (Ро-
берговский, Шерлок, Гяурс, Бабадурмаз, 
Ходжа, Чаача) Копетдаге, Бадхызе (Пулиха-
тум, Кушкинская лесная дача) и Койтенда-
ге. Произрастает на высоте 700–1100 м над 
ур. м., преимущественно на скалах, обнаже-
ниях коренных пород, каменистых и мелко-
зёмисто-щебнистых, песчаных склонах гор, 
среди фисташников и других группировок 
ксерофильных пород [4–7].

В Туркменистане общая площадь 
миндалевой формации на территории 
Центрального Копетдага – 300 (400) га: на 
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Рис. 2. Миндаль туркменский в фазе цветения (а)  и плодоношения (б) в Центральном 
Копетдаге (Курыховдан)

Курыховдане – 4–5, в Куртусув-Ховданском 
районе – 200–300, Гёкдере-Ванновском – 
3–4 га [3]. Заросли обычны в Курыховдане, 
Куртусув-Ховдане, Гёкдере-Чаек-Хейра-
бадском районе (у подножья Душакэрегда-
га) и приурочены к южным или восточным 
склонам гор. Характерной особенностью 
миндалевой формации является обязатель-
ное присутствие полыни, эфемероидов и 
разнотравья. У подножья склонов обычны 
ксерофитно-кустарниковые миндальники, 
на подступе к ущельям – миндальники эфе-
мерового типа. Общее покрытие – 50–55 %.

На ключевых участках Мисинёв, Арча-

биль, Душакэрекдаг заложено по 10 стацио-
нарных участков площадью 100 м2 каждый, 
где подсчитаны и замерены 12–27 кустов с 
общим весом плодов 800–1100 г. Средняя 
урожайность на всех участках значительно 
варьирует по годам, что обусловлено не толь-
ко климатическими особенностями, но и 
антропогенной нагрузкой. Получены морфо-
метрические данные 186 особей: высота –
0,2–1,2 м, окружность ствола – 1,0–2,5 см, 
годичный прирост – 4,0–73 см, длина иго-
лок – 6–8 см, размер плодов –11,1–13,5 мм. 
Плодоношение оценено в 1–4 балла. Свето-
вая полнота древостоя – 0,1–0,2.

а
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Рис. 3. Миндаль брагуйский в фазе цветения в Бадхызе

На ключевом участке Бабазав (ущ. Кур-
тусув, Дагиш, Даштой) на площади 1,5 га 
зарегистрировано 98 % генеративных и 2 % 
вегетативных особей. В ущельях Бабазав, 
Дагиш и по хребту Асылма на отвесных 
скалах и террасах миндаль является доми-
нантом полынно-мятликовой ассоциации 
(Artemisia – Poa ass.). На 10 учётных пло-
щадках насчитано 13–17 кустов.

На ключевом участке Курыховдан при 
сборе материала вид отмечен на западной 
экспозиции склонов. Здесь на 10 учётных 
площадках произрастает 191 особь высотой 
1,1–2,7 м и с окружностью ствола 2,5–3,7 см. 
Плодоношение оценено в 4-5 баллов. С од-
ного куста собрано 600–900 г плодов. При 
сомкнутости крон 0,1 растительный покров 
состоит из осоки толстостолбиковой (soc.), 
эремуруса почти белоцветкового (Eremurus 
subalbifl orys (cop.1)), гадючьего лука бе-
лозевого (cop3), катрана Кочи (Crambe 
kotschyana (cop3)), гармалы обыкновенной 
(Peganum harmala (cop2)), парнолистни-
ка лебедового (Zygophyllum atriplicoides
(cop2)), пустынноколосника губастого 
(Eremostachys labiosa (cop2)), одуванчика 
ашхабадского (Taraxacum asсhabadensis 
Schischk. (sp.)).

На юго-восточном склоне Текеченгеси 
на высоте 857 м над ур. м. на площади 100 м2
отмечено 107 особей высотой 0,9–1,2 м. Диа-
метр их кроны – 0,4–1,5 м, окружность кор-
невой шейки – 2,5–3,7 см, годовой прирост – 
9–76 см. Длина иголок и плода – соответ-
ственно 5–8 см и 14–17 мм, а его ширина – 
8–12 мм. Отмечено 5 экз. подроста высотой 
11–19 см и с окружностью корневой шейки 
0,5–0,7 см. Растительный покров состоит из 

осоки толстостолбиковой, эремуруса почти 
белоцветкового, гадючьего лука белозевого, 
катрана Кочи, гармалы обыкновенной, пар-
нолистника лебедового, пустынноколосни-
ка губастого, одуванчика ашхабадского.

На юго-восточном склоне горы Акдаг на 
высоте 937 м над ур. м. на площади 100 м2
отмечено 109 особей высотой 1,1–2,7 м, 
с диаметром кроны 0,4–1,7 м, окружно-
стью корневой шейки 1,5–4,4 см и годовым 
приростом 0,4–84 см. Длина иголок и пло-
да – соответственно 6–9 см и 6,5–12 мм,
а ширина последнего – 5–11 мм. Отме-
чено 2 экз. подроста высотой 9–13 см и 
окружностью корневой шейки 0,3–0,4 см.

Миндаль брагуйский (A. brahuica 
Boiss.) – колючий кустарничек высотой 
1–1,5 м (рис. 3). Цветёт в марте – апреле, 
плодоносит в июне – июле. Растёт преи-
мущественно в предгорьях, в основном на 
каменистых склонах холмов, в фисташни-
ках Бадхыза. Сборы проведены В.П. Бочан-
цевым, О.В. Заленским, Е.М. Лавренко и 
А.Л. Тахтаджяном в апреле 1964 г. в фис-
ташнике близ родника Акарчешме [4–7]. 
Встречается редко.

В апреле 2011 г. в Бадхызе, близ Пули-
хатумской фисташковой рощи, на камени-
стой осыпи холма, заросшего мятликом и 
эфемеровым разнотравьем, сделаны морфо-
метрические замеры и отмечена фенология 
миндаля. Было подсчитано 17 кустов высо-
той 35–76 см с многочисленными ветвями 
окружностью 1,5–6,2 см в начале цветения. 
Расстояние между кустами – 3–5 м.

В настоящее время зарегистрирована 
небольшая популяция. Рекомендуется для 
внесения в Красную книгу Туркменистана.
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Рис. 4. Миндаль метельчатый в фазе цветения (а) и плодоношения (б) в Юго-Западном и Центральном 
Копетдаге (ущ. Пархай  и Караялчи)

Миндаль метельчатый (A. scoparia 
Spach) – кустарник с многочисленными 
сближёнными, прямыми и торчащими вет-
вями до 3 м высоты (рис. 4). Кора на молодых 
побегах светло-зелёного цвета, а на старых 
слегка буреющая. Все ветви голые. Листья 
линейно-ланцетные длиной 2–4 и шириной 
0,3–0,4 см, по краю слегка пильчатые. Цвет-
ки сидячие, лепестки розовые (см. рис. 4, а).
Плоды редко волосисто-шерстистые, не-
равнобокие, на конце с оттянутым остриём 
(см. рис. 4, б). Цветёт в марте – апреле, пло-
доносит в июне – июле.

Наиболее типичные местообитания – 
сухие каменистые, каменисто-щебнистые, 
мелкозёмистые субстраты и щебнистые 
осыпи, обнажённые коренные породы на 
высоте 600–900 м над ур. м. Произрастает в 
Иране (провинция Ларистан), а в Туркмени-
стане встречается в Юго-Западном (Исак, 
Яртыгала, Акгая, Каракала, Пархай, Нохур, 
Чандыр) и в Центральном (Арваз, Ипайка-
ла) Копетдаге. К.В. Блиновским (1942 г.) за-
регистрирован на участке между Нохуром и 
Арчманом площадью 10 тыс. га [4–7].

Наиболее типичные субдоминанты 
ассоциации – церцис Гриффита (Cercis 
gfriffi  thii), клён туркменский, барба-
рис (Berberis sp.), полынь туркменская 
(Artemisia turcomanica), перовския благо-
вонная (Perovskia abrotanoides). Ценофлора 
миндальников почти на 90 % представлена 
травами. В Копетдаге растёт прерывисто, 
образуя небольшие группировки из 15–20 и 
30–35 кустов на 100 м2.

На ключевом участке Арваз на мелкозё-
мистых северных склонах в перепаде вы-
сот 400–820 м над ур. м. на площади 100 м2

были сделаны замеры и отмечено плодо-
ношение 103 особей высотой 1,7–3,2 м и 
окружностью 5–16 см. Там же, на южном 
склоне, и на такой же площади произрастает 
от 30 до 75 кустов высотой 1,5–3 м, диаметр 
кроны которых – 0,5–2,5 м, окружность кор-
невой шейки – 2–14 см, а годовой прирост 
– 50–85 см. Отмечено 7 экз. подроста вы-
сотой до 35 см, с диаметром кроны – 7–15, 
окружностью корневой шейки – 0,5–1 см. 
Сопутствующие виды – церцис Гриффита, 
парнолистник лебедовый, полынь туркмен-
ская, перовския благовонная, синеголовник 
Бунге (Eryngium bungei).

По дороге в Нохур были заложены 3 
трансекты площадью 100 м2. На северо-вос-
точном склоне (923 м над ур. м.) зарегистри-
рованы 83 особи высотой 0,7–2 м, диаметр 
кроны которых –1–2,5 м, окружность корне-
вой шейки – 5–9 см, а годовой прирост – 70–
90 см. На западном склоне (857 м над ур. м.)
подсчитано 67 кустов высотой 1–1,5 м.
Диаметр их кроны – 1–3 м, окружность кор-
невой шейки – 7–9 см, годовой прирост – 
70–110 см. Подрост в количестве 7 экз. имел 
высоту 10–25 см, диаметр кроны – 5–35 см, 
окружность корневой шейки – 0,5–2 см. На 
восточном склоне (875 м над ур. м.) отме-
чено 40 кустов высотой 1–2 м. Диаметр их 
кроны – 1–3 м, окружность корневой шей-
ки – 10–13 см, годовой прирост – 30–50 см. 
Зарегистрировано 5 экз. подроста высо-
той 13–30 см, с диаметром кроны 5–17 см 
и окружностью корневой шейки 1–1,5 см. 
Сопутствующие виды – полынь, козелец 
Литвинова (Scorzonera litwinowii), цель-
нолистник остролистный (Haplophyllum 
acutifolium).

а б
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В ущ. Пархай были заложены трансекты 
площадью 100 м2. На юго-западном склоне 
зарегистрировано от 35 до 50 кустов высо-
той 2–3 м, с диаметром кроны 0,5–4,5 м,
окружностью корневой шейки 2–12,5 см и 
годовым приростом 50–85 см. Подрост в 
количестве 17 экз. имел высоту до 35 см,
диаметр кроны – 6–15 см, окружность 
корневой шейки – 0,5–1 см. Сопутствую-
щие виды – держи-дерево (Paliurus spina-
christi), хвойник (Ephedra sp.), пузырник 
тонкий, ковыль (Stipa sp.) и злаки. На севе-
ро-западном склоне насчитано от 50 до 70 
кустов высотой 2–3 м, с диаметром кроны 
0,5–3,5 м, окружностью корневой шейки 
2–11 см, годовым приростом  70–90 см. От-
мечено 23 экз. подроста высотой до 40 см, с 
диаметром кроны  5–15 см и окружностью 
корневой шейки 0,5–1 см. Сопутствующие 
виды – держи-дерево и хвойник.

Миндаль колючейший (A. spinosissima 
Bunge) – колючий и обычно корявый, часто 
распростёртый кустарничек с многочислен-
ными короткими растопыренными ветвями 
и высотой 1,5–2 м (рис. 5). На многолетних 
побегах кора гладкая, чуть блестящая, ро-
зовато-серая, с чёрными редкими точками. 
Однолетние побеги розовато-серые, с глад-

кой корой, заканчиваются колючками дли-
ной 1,5–2 см. Побеги текущего года голые 
или покрыты короткими волосками, виш-
нёво-красные, а осенью коричнево-красные.

Прилистники длиной до 1 мм, сросши-
еся с основанием листа, или свободные, 
шиловидные, с железками по краю. Листья 
сидячие, широко- или узколанцетные, дли-
ной 1,5–2,6(3,5) и шириной 0,3–0,5(0,8) см, 
на верхушке заострённые, к основанию су-
живающиеся, по краю пильчатые; очерёд-
ные на побегах текущего года и сближены в 
пучки по 8–14 – на побегах прошлого года.

Цветки обоеполые или функционально 
мужские, располагаются по 1–2 на побегах
прошлого года и пучками по 4–6–8 на уко-
роченных побегах. Цветоносы длиной до 
0,2 см. Лепестки в количестве 5–6, иногда 
7–8, от светло-розовых до тёмно-красных 
(в бутонах тёмно-малиновые). Цветёт во 
второй половине марта – начале апреля. 
Цветки раскрываются на 8–12 дней рань-
ше полного развёртывания листьев. Пери-
од цветение – около 25 дней, каждый куст 
цветёт 8–9 дней.

Плод – костянка с сухим околоплодни-
ком, который в период созревания покрыт 
густым бархатистым опушением, широко-

Таблица    
Характеристика модельных растений миндаля метельчатого

в Центральном Копетдаге
Класс Высота, см Диаметр кроны, см Число плодов, шт. Масса плодов, г

1 230 250–880 2656 999
2 180 200–180 1304 496
3 140 150–180 821 312

Рис. 5. Миндаль колючейший в фазе цветения в Койтендаге

39

ПРО
БЛЕМ

Ы
О

СВО
ЕНИ

Я
ПУСТЫ

НЬ
№

3-4
●2022

Г.О
.АТАХАНО

В,Г.М
.КУРБАНМ

АМ
ЕД

О
ВА,А.А.АКМ

УРАД
О

В
Д

И
КО

РАСТУЩ
И

Е
М

И
НД

АЛИ
ГО

РНО
ГО

ТУРКМ
ЕНИ

СТАНА



или ланцетно-яйцевидный, часто саблевид-
но-изогнутый, зелёный, при полном соз-
ревании красновато-зелёный. Косточка 
сжата с боков или, наоборот, сильновыпук-
лая, почти шаровидная, с хорошо выражен-
ным килем, светло-коричневая, гладкая или 
с бороздками, у основания туповатая, на 
верхушке коротко заострённая. Средний 
вес – 0,4 г, максимальный – 0,6. Ядро со-
ставляет до 40 % от веса косточки, горькое, 
с содержанием жира 50–61 %, амигдалина – 
1,98 %,  белкового азота – 4,16 % [2]. Плоды 
созревают в июне – июле, урожай с одного 
куста – 200–300 г.

В естественных условиях прекрасно 
размножается семенами. Когда куст дости-
гает высоты 1,5–2,5 м, начинается отмира-
ние скелетных ветвей, на смену им появ-
ляются новые. Продолжительность жизни 
одной скелетной ветви – 20–25 лет, в то вре-
мя как весь куст может жить 50–60 лет. На 
молодых кустах порослевые побеги растут 
медленнее, тогда как у более старых значи-
тельно быстрее благодаря мощно развитой 
корневой системе.

В отличие от многих древесных расте-
ний период роста значительно удлинён, что 
объясняется, по-видимому, лучшей приспо-
собленностью его к почвенным и климати-
ческим условиям. Это выражается, прежде 
всего, в особенности корневой системы, 
способной, благодаря развитию огромного 
количества эфемеровых корешков, погло-
щать влагу из почвы даже при самых мини-
мальных её запасах. В наиболее сухой пе-
риод наблюдается частичное сбрасывание 
листьев и отмирание верхушек побегов.

Корневая система типична для ксеро-
фитов. В первый год растёт значительно 
быстрее, чем надземная часть. Несмотря на 
то, что в первые годы проявляется тенден-
ция к развитию глубинных корней, позднее 
основная часть корневой системы распола-
гается в верхних горизонтах, простираясь 
далеко в стороны. Вследствие этого данный 
вид сохраняет горные склоны от разруше-
ния.

Растёт в Узбекистане, Таджикистане, 
на Иранском нагорье, в Афганистане. Ме-
ста произрастания в Туркменистане – Кой-
тендаг (Дарадере, Базардепе, Ходжакараул, 
Ходжапиль) и Бадхыз, в предгорьях, ниж-
нем и среднем поясе гор (300–1500 м над 
ур. м.), чаще на открытых каменистых, 

каменисто-мелкозёмистых и щебнистых 
склонах, слегка подвижных щебёнчатых 
или крупнозернистых осыпях, скалах, об-
нажениях коренных пород. Наиболее широ-
ко распространён на светлых и нормальных 
серозёмах, подстилаемых мощной толщей 
осадочных пород [4–7].

Учитывая большую засухоустойчивость 
вида, его следует культивировать  как деко-
ративный и укрепляющий почву кустарник 
только на богарных землях, оставляя оро-
шаемые под другие более ценные породы.

В низкогорьях на правом берегу речки 
Койтен, в районе ущ. Айшедере и местечка 
Куйма, проведены исследования от урочи-
ща Ходжажуван и до возвышенности Гара-
депе. На высоте 926 м над ур. м. было заре-
гистрировано от 70 до 100 кустов на 1 га, 
а на высоте 965 м над ур. м. – от 60 до 
120. Сопутствующими видами были дре-
весные – вишня красноплодная (Сerasus 
erythrocarpa), кизильник (Cotoneaster sр.) и 
полукустарнички (полынь), единично отме-
чена гаммада тонкостебельная (Hammada 
leptoclada). В травянистом покрове преоб-
ладают многолетние травы – мятлик луко-
вичный, осока толстостолбиковая, ковыль, 
кузиния (Сousinia sp.) и живокость тройча-
тая (Delphinium ternatum).

На западном склоне в перепаде высот 
1120–1131 м над ур. м. численность расте-
ний составляла 70–80 экз./га. Из кустарни-
ковых, наряду с вишней красноплодной, от-
мечена сажеренция ярко-зелёная (Sageretia 
laetevirens), из полукустарничков преобла-
дают полынь и вьюнок (Convolvulus sp.), а 
в травянистом покрове доминируют мятлик 
луковичный, ковыль и осока толстостолби-
ковая.

На восточном склоне на высоте 1339–
1495 м над ур. м. сопутствующими древес-
ными породами являются клён пушистый 
(Acer pubescens), вишня красноплодная, 
хвойник. Второй ярус представлен полу-
кустарничками – колючелистник голый 
(Аcanthophyllum subglabrum), зизифора 
клинолистная (Ziziphora clinopodioides), 
и травами – ферула (Ferula sp.), эрему-
рус (Eremurus sp.), псевдоханделия зон-
тичная (Pseudohandelia  ubellifera), пран-
гос (Prangos sp.), скабиоза джунгарская 
(Scabiosa songarica), зверобой продыряв-
ленный (Hypericum perforatum), мятлик 
луковичный и осока толстостолбиковая, 
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живокость тройчатая, ячмень. Численность 
колеблется в пределах 80–100 экз. на 1 га. Из 
40 плодоносящих особей 18 были высоко-
урожайными, а 10 и 12 – соответственно 
средне- и низкоурожайными.

Миндаль бухарский (A. bucharica 
Korsh.) – небольшое дерево высотой до 4 м 
(рис. 6). При неблагоприятных условиях 
принимает кустообразную форму с обили-
ем стволов различного возраста, высоты и 
диаметра. У одноствольных деревьев ствол 
короткий, сильно сбежистый, разветвляется 
на высоте 1–1,5 м. Крона ажурная, от ши-
роко округлой до цилиндрической, обычно 
неправильной формы. Кора старых стволов 
тёмно-серая, растрескивающаяся вдоль, у 
более молодых – пепельно-серая, гладкая. 
Побеги текущего года сначала грязно-зелё-
ные, к концу лета коричневые, опушенные 
и даже шерстистые.

Листья продолговатые, с округлым ос-
нованием, постепенно суживаются к вер-
хушке и имеют городчатые края. Длина их – 
3–6, ширина – 2–2,5 см. Листовая пластинка 
большей частью покрыта с обеих сторон 
густым и коротким паутинистым опуше-
нием, реже рассеянными тонкими белыми 
волосками, редко голая. Длина черешков 
листьев – 2,2–2,6(3) см. Чаще волосистые, 
даже шерстистые, но встречаются совсем с 
голыми черешками. В первой половине лета 
светло-зелёные, в конце вегетации тусклые, 
грязно-зелёные.

Цветки крупные, расположены на по-
бегах прошлого года, либо на укороченных 
многолетних побегах. Лепестки от свет-
ло-розовых до малиново-красных, продол-

говатые, яйцевидные или овальные. Цветёт 
раньше, чем распускаются листья. В период 
цветения – декоративное растение, поэтому 
склоны гор в это время удивительно красоч-
ны. Срок цветения зависит от высоты и экс-
позиции склонов гор.

Плод – костянка с сухим околоплодни-
ком на короткой (до 0,2 см) густо-шерстистой 
ножке (см. рис. 6). Околоплодник густо-во-
лосистый, раскрывается по брюшному шву, 
неправильно яйцевидный, в основании 
плоско-усечённый, на верхушке оттяну-
то заострённый или туповатый, неравно-
бокий, с одной стороны более изогнутый 
длиной 2–4, шириной 1,5–2,5 см. Косточка 
светло-коричневая, лоснящаяся, сжатая с 
боков, яйцевидная или яйцевидно-оттяну-
тая до почти ланцетной, иногда изогнутая 
в виде сабли. Длина косточки – 1,5–3,3, 
ширина – 0,7–1,4 см, средний вес – 1 г,
максимальный – 1,5 г. Поверхность её глад-
кая или слабо рельефная, бугорчато-борозд-
чатая. Цветёт в марте – апреле, плодоносит 
в июле – августе.

В естественных условиях размножается 
семенами. В местах произрастания, где вла-
ги достаточно, высота сеянцев в 1-й год мо-
жет достигать 60–70 см. После окончания 
роста у них желтеют и опадают листочки. 
Отпад к концу года незначительный и не 
превышает 20–30 % [2].

В отличие от мезофильных пород, у ко-
торых сеянцы засыхают от недостатка вла-
ги и высокой температуры, их отмирание 
обусловлено в основном механическими 
повреждениями (поломка, обкусывание). 
С первых же лет начинает «куститься», так 

Рис. 6. Миндаль бухарский в фазе плодоношения в Койтендаге у подножья горы Айрыбаба 
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как к концу вегетационного периода у се-
янцев не только отпадают листочки, но и 
отмирает часть верхушки стебля. В крайне 
суровых условиях побеги текущего года от-
мирают до корневой шейки. Ранней весной 
следующего года из спящих почек у корне-
вой шейки начинают отрастать новые побе-
ги. Дерево формируется по типу кустарни-
ка. Начало образования основного ствола 
совпадает с довольно сильным развитием 
корневой системы.

Предельный возраст – около 70 лет. За 
это время дерево может несколько раз об-
новлять свои скелетные ветви и крону, по-
этому определить возраст можно только 
путём подсчёта годичных колец у корневой 
шейки. Периодическая смена кроны харак-
терна для многих ксерофитных пород. Эта 
особенность роста свидетельствует о при-
способленности наших древесных пород к 
засушливым условиям обитания.

Общей особенностью корневой систе-
мы является пластичность в приспособ-
лении к почвенно-грунтовым условиям. 
Если на скалистых склонах разреженность 
миндальников в основном обусловлена от-
сутствием питательного субстрата, то на 
мелкозёмистых она может объясняться  взаи-
модействием корневых систем, соприкаса-
ющихся даже, если расстояние между дере-
вьями составляет 10 м.

Растёт на высоте 800–2500 м над ур. м.,
в основном на открытых каменистых, щеб-
нистых и щебнисто-мелкозёмистых скло-
нах всех экспозиций, осыпях, скалах, ка-
менистых руслах и выносах рек. Места 
произрастания – Узбекистан, Таджикистан 
и Афганистан, а в Туркменистане встреча-
ется в Койтендаге, выше сёл Ходжапиль, 
Дарадере, Базардепе, Аксув, Карачоп, Ай-
рыбаба [4–7].

Этот вид может найти более широкое 
использование в медицине и парфюмерии. 
Особую ценность он представляет для гор-
ной лесомелиорации. Отличаясь удивитель-
ной пластичностью, может культивиро-
ваться в различных природных условиях. 
Одновременно может служить подвоем при 
выращивании сладкого миндаля, персика, 
сливы и, кроме того, быть одной из основ-
ных пород при озеленении богарных терри-
торий, окружающих населённые пункты.

В Койтендаге (Аксув, Ходжапиль, Ка-
рачоп, Айрыбаба) на каменистом склоне 

отмечена фенология и проделаны мор-
фометрические замеры. На склонах гор в 
древесной растительности появляется арча 
зеравшанская (Juniperus seravschanica) и 
миндаль бухарский, которые поднимаются 
до высоты 1745 м и спускается незначи-
тельно по восточному склону до 1693 м над 
ур. м. На вершине его численность состав-
ляет 4–6 растений на 1 га, а миндаля колю-
чейшего – 60–70 экз. Дальше наблюдает-
ся затяжной пологий 4–5-километровый 
подъём до высоты 2180 м над ур. м., где 
доминирует можжевельник зеравшанский, 
миндаль колючейший отсутствует, а мин-
даль бухарский встречается реже. Сопут-
ствующие древесные виды – хвойник про-
межуточный, кизильник монетный, вишня 
миндалецветная (Сerasus amygdalifl ora), 
эспарцет ехидна (Оnobrychis echidna), клён 
пушистый, и полудревесные – гимено-
кратер выемчато-зубчатый (Нymenocrater 
incisodentatus), шалфей бухарский (Salvia 
bucharica), перовския благовонная. Так-
же всречаются такие многолетние травы, 
как мятлик луковичный, осока толстостол-
биковая, бессмертник Мусы (Нelichrysum 
mussae), девясил крупнолистный (Inula 
macrophylla), тясячелистник Биберштейна 
(Аchillea biebersteinii), а из однолетних – 
марь душистая (Chenopodium botrys), зизи-
фора клинолистная.

Таким образом, при исследовании мин-
дальников горного Туркменистана было 
отмечено, что слагаемые ими группиров-
ки определяют крайние условия формаций 
шибляка у нижней границы его распростра-
нения. Нигде они не образуют сплошных 
массивов, встречаются отдельными пятна-
ми на скалистых склонах. При контакте с 
фисташкой занимают склоны южного на-
правления с очень каменистой почвой, усту-
пая фисташникам место на северных, более 
пологих склонах с мелкозёмистой почвой. 
Но иногда, при чрезмерном выпасе или 
очень интенсивной вырубке фисташников, 
развиваются почти чистые миндальники, 
занимающие склоны любого направления. 
В естественных условиях миндальники 
являются вторичными группировками, 
появившимися на месте ранее распростра-
нённых фисташников.

Дикорастущие миндали играют средо-
образующую, почвозащитную, водорегули-
рующую и противоэрозионную роль. Наи-
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G.О. АТАHАNОW, G.M. GURBANMÄMMEDOWA, А.A. АKМYRADOW

DAGLYK TÜRKMENISTANYŇ ÝABANY BITÝÄN BADAMLARY

Ýabany ösýän badamlyklaryň 2009–2019-njy ýyllarda Türkmenistanyň daglyk sebitlerinde: Günorta-
Günbatar, Merkezi we Gündogar Köpetdagda, Köýtendagda, Bathyzda – geçirilen tükellenilmeginiň 
netijeleri getiriilýär. 

Toplanylan maglumatlaryň we edebiýat çeşmeleriniň işlenilmeginiň esasynda görnüşleriň bioekologik 
aýratynlyklary, bitýän ýerleri anyklanyldy; ýygnalan gerbariý tagtalary gözden geçirildi we nesile geçýän 
wajyp häsiýetleri (gurakçylyga, aýza çydamlylyk we kesellere hem-de zyýankeşlere durnunlylyk) bellenildi. 

Alnan maglumatlaryň badamyň täze sortlaryny döretmekde gymmat bahaly seçgi gory hökmünde 
ulanylmagy mümkin.

G.O. ATAKHANOV, G.M. KURBANMAMEDOVA, A.A. AKMURADOV

WILD ALMONDS OF MOUNTAIN TURKMENISTAN

In 2009–2019 in the region of mountain Turkmenistan – South-West, Central, East Kopetdag, 
Koytendag and Badkhyz – a «subdivision» inventory of wild almonds was carried out. 

On the basis of collected data and compilation processing of literary sources the bio-ecological features, 
habitats, reviewed the herbarium leaf collection and noted important hereditary properties such as drought-, 
frost-resistance and resistance to diseases and pests, which will allow using it as a valuable breeding stock 
when breeding new varieties.
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большую ценность они представляют как 
источник лекарственной, пищевой, вита-
минной продукции и т.д. Также они нередко 
отличаются большей устойчивостью к не-
благоприятным факторам внешней среды. 
Такие важные наследственные свойства, 
как засухо- и морозостойкость, устойчи-
вость к болезням и вредителям, позволяют 

использовать их в качестве ценного селек-
ционного генофонда при выведении новых 
сортов.
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Ё.А. КЕПБАНОВ

Научно-информационный центр 
Международной комиссии 
по устойчивому развитию 
Международного фонда спасения Арала 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Рассматривается законодательство о государственном мониторинге 
окружающей среды в Туркменистане. Приводятся результаты его анализа 
по её компонентам и природным объектам. Рассмотрена деятельность 
государственных органов, осуществляющих соответствующие виды 
мониторинга. 

Даются конкретные рекомендации по совершенствованию 
законодательства в этой области.

В Туркменистане основным источни-
ком загрязнения атмосферного воздуха, 
почвы, поверхностных вод и других объ-
ектов окружающей природной среды явля-
ется быстро развивающиеся нефтегазовая, 
химическая и энергетическая промышлен-
ность, жилищно-коммунальное хозяйство, а 
также рост объёма отходов. Выбросы пред-
приятий этих отраслей промышленности 
и сбросы отходов представляют большую 
угрозу здоровью граждан и экологической 
безопасности страны. 

В этой связи очень важен анализ про-
цессов, происходящих в окружающей при-
родной среде и разработка мероприятий, 
направленных на улучшение её состояния. 
В решении данной проблемы важное место 
отводится экологическому мониторингу, 
позволяющему наблюдать за происходящи-
ми в природе процессами, определять сте-
пень антропогенной нагрузки на неё и вы-
являть причины нарушения экологического 
баланса.

Актуальность данной проблематики 
объясняется также задачами развития за-
конодательства в области экологии и необ-
ходимостью решения ряда практических 
проблем. Важно определить состояние нор-
мативно-правовой базы в области монито-
ринга окружающей среды, пути её реализа-
ции и совершенствования законодательства 

в этой области. Необходимость такого ис-
следования обусловлена также тем, что в 
последний раз анализ системы мониторин-
га окружающей среды, включая законо-
дательство, был проведён экспертами Ев-
ропейской экономической комиссии ООН 
(ЕЭК ООН) ещё в 2011 г. в рамках Первого 
экологического обзора Туркменистана [16].

Государственный мониторинг окружа-
ющей среды в Туркменистане базируется на
законодательстве в области её охраны и при-
родопользования. В Законе Туркменистана 
об охране природы понятие государствен-
ного экологического мониторинга опре-
деляется как комплексная система наблю-
дений за состоянием окружающей среды, 
оценка и прогноз изменений, происходя-
щих в ней под воздействием антропогенно-
го и природных факторов [10, ст. 1, п. 23]. 

Объектами государственного монито-
ринга окружающей среды являются:

– источники антропогенного воздей-
ствия на её состояние и здоровье населения;

– её природные объекты и компоненты, 
в том числе земля, почва, недра, поверх-
ностные и подземные воды, леса, расти-
тельный и животный мир, экологические 
системы, атмосферный воздух, климат и 
озоновый слой Земли;

– территории природоохранного и ино-
го назначения, имеющие особый правовой 
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статус, в том числе объекты охраны приро-
ды, имеющие особое экологическое, науч-
ное и культурное значение (природные за-
поведники и др.);

– природные процессы и явления, спо-
собные повлечь негативные экологические 
последствия для конкретной территории и 
(или) определённой части населения.

Экологический мониторинг обеспечи-
вают специально уполномоченные государ-
ственные органы (в пределах своей компе-
тенции), возглавляющие ведомственные 
подсистемы и ответственные за текущее 
состояние отдельных природных объектов 
и компонентов окружающей среды. В соот-
ветствии с Законом Туркменистана об ох-
ране природы [10, ст. 7, п. 12], организация 
и контроль его проведения возложены на 
Министерство сельского хозяйства и охра-
ны окружающей среды (МСХ и ООС). По-
средством мониторинга источников загряз-
нения определяется степень воздействия 
соответствующих выбросов и сбросов, 
производимых теми или иными объектами 
хозяйственной деятельности, на её состоя-
ние и здоровье человека. 

Мониторинг состояния атмосферно-
го воздуха, климата и озонового слоя. Го-
сударственный мониторинг атмосферного 
воздуха включает в себя систему наблюде-
ний за его состоянием в целях обеспечения 
потребностей государства, юридических и 
физических лиц в достоверной информа-
ции об уровне загрязнении, а также прогноз 
возможного изменения его состояния 
[13, ст.37, ч.1].

Объектами загрязнения окружающей 
среды являются стационарные и передвиж-
ные источники. К первым относятся любые 
источники организованных или неоргани-
зованных выбросов (точечные, площадные 
и др.) загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, функционирующие постоянно 
или временно в границах участка террито-
рии объектов и предприятий, принадлежа-
щих юридическому или физическому лицу 
[13, ст. 1, п. 8 и 9]. 

В Туркменистане стационарными 
источниками загрязнения атмосферного 
воздуха являются, прежде всего, крупные 
предприятия по добыче и переработке неф-
ти и газа, химической, металлургической, 
строительной, энергетической промышлен-

ности, сельского и жилищно-коммунально-
го хозяйства. 

К передвижным источникам относятся 
транспортные и иные средства и самоход-
ные машины, то есть все виды транспор-
та, количество которого за последние годы 
многократно увеличилось [13]. 

Мониторинг атмосферного воздуха 
осуществляется под руководством МСХ и 
ООС, а также других уполномоченных госу-
дарственных органов [13, ст.7, п. 10]. Систе-
матические наблюдения за его состоянием 
ведут Служба охраны окружающей среды 
(СООС), Служба экологического контроля 
(СЭК) г. Ашхабада, велаятские управления 
охраны окружающей среды, Служба «Ха-
зарэкоконтроль» и Управление гидрометео-
рологии (Гидромет) [2, ст. 7 и 13; 22–25]. 

Мобильные станции наблюдения дей-
ствуют на всех КПП при въезде авто-
транспорта в г. Ашхабад. Выбросы окиси 
углерода в атмосферу систематически от-
слеживает СЭК, проверяя автотранспорт-
ные предприятия. Кроме того, не допуска-
ется ввоз в Туркменистан транспортных и 
иных средств передвижения и установок, 
в выбросах которых содержание загрязня-
ющих веществ превышает нормативы [13]. 
Кроме того, ограничен импорт автотранс-
портных средств, срок эксплуатации кото-
рых составляет более 5 лет [26]. Лаборато-
рией по оценке загрязнения атмосферного 
воздуха СЭК на 12 стационарных постах 
наблюдения (4 – в Ашхабаде, по 2 – в Да-
шогузе, Туркменабаде и Туркменбаши, по 
1 – в Мары и Балканабате) трижды в день 
проводятся отбор проб и их химический 
анализ на содержание  пыли, диоксида азо-
та, оксида азота, диоксида серы, фенола и 
формальдегида.

В велаятах указанными управлениями 
проводится мониторинг качества атмосфер-
ного воздуха посредством отбора проб ука-
занных загрязняющих веществ, кроме фе-
нола и формальдегида. Вся информация о 
выбросах поступает в СЭК и по результа-
там её анализа составляется соответствую-
щий ежедневный бюллетень.

Осуществляется также мониторинг за 
обращением производственных отходов, 
их хранением и/или размещением на тер-
ритории предприятий и организаций [12]. 
В частности, Служба «Хазарэкоконтроль» 
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проводит исследования качества атмосфер-
ного воздуха в г. Туркменбаши и других 
населённых пунктах, а также оценку изме-
нения состояния атмосферы под влиянием 
хозяйственной деятельности и метеороло-
гических условий. 

В соответствии с Законом Туркмениста-
на о гидрометеорологической деятельности, 
Гидромет организует мониторинг состояния 
атмосферы с учётом метеорологических 
явлений, природных, техногенных, физи-
ческих и иных процессов, происходящих в 
ней при взаимодействии с подстилающей 
земной и водной поверхностью, живыми 
и неживыми объектами окружающей  сре-
ды [2, ст. 7 и 13]. Наблюдения за интенсив-
ностью и развитием атмосферных процес-
сов и явлений производятся непрерывно: 
измеряются температура и влажность воз-
духа и почвы, скорость ветра, атмосферное 
давление, высота нижней границы облач-
ности, определяется количество и форма 
облаков. По Туркменистану действуют 58 
метеостанций. 

Задача Государственной санитарно-
эпидемиологической службы Министер-
ства здравоохранения и медицинской про-
мышленности Туркменистана (Санэпидем-
служба) – выявление воздействия вредных 
выбросов на здоровье населения и реализа-
ция мер по борьбе с его последствиями, а 
также контроль соблюдения соответствую-
щих нормативов [21 и 27, ст. 37, ч. 2].

Объектом гидрометеорологической 
деятельности является и климат [2, ст. 4 и 
7], поэтому Гидромет осуществляет наблю-
дения за состоянием ионосферного слоя, в 
частности, мониторинг озонового слоя [3] 
над территорией Туркменистана, оценка и 
прогнозирование происходящих в нём из-
менений. Основными направлениями этой 
работы являются: измерение, оценка и 
прогноз состояния озонового слоя, а так-
же уровня приземного ультрафиолетово-
го солнечного излучения над территорией 
Туркменистана;  создание информационно-
го банка данных и их предоставление госу-
дарственным органам, СМИ и иным заинте-
ресованным лицам; обмен информацией с 
различными государствами и международ-
ными организациями [3, ст. 12, ч. 2].

Мониторинг лесов проводится в це-
лях эффективного управления, использо-

вания, воспроизводства, охраны и защиты 
лесов [19, ст. 48]. Исследования прогноза 
состояния лесного фонда и динамики про-
исходящих процессов, в том числе вос-
производства лесов, включают в себя оцен-
ку изменения площади земель, занятых 
лесными насаждениями и выявление тер-
риторий, не занятых ими и требующих вос-
становления; характеристику насаждений 
при воспроизводстве лесов и др.

Мониторинг лесов возложен на Управ-
ление лесного хозяйства СООС и лесохо-
зяйственные предприятия (лесхозы).

Государственная инвентаризация ле-
сов в Туркменистане последний раз прово-
дилась в 2020 г. По её итогам описаны их 
площади и составлены карты, определены 
количественные и качественные показатели 
по всем шести лесхозам. В настоящее время 
ведётся подготовительная работа по органи-
зации ведения лесного кадастра,  разработа-
ны проекты нормативных правовых актов в 
области учёта лесного фонда, мониторинга 
лесов, лесоустройства и ведения лесного 
кадастра; Национальной лесной програм-
мой Туркменистана на период 2021–2025 гг.
определена периодичность проведения ин-
вентаризации лесов [19].

Мониторинг объектов растительного 
и животного мира, согласно Закону о рас-
тительном мире, предусматривает систему 
мероприятий по охране его объектов, наблю-
дения за их состоянием для своевременного 
выявления изменений, их оценки, предуп-
реждения и устранения последствий нега-
тивных процессов [8, ст. 42, ч.1 и ст. 27, п. 10].

Кабинет Министров Туркменистана 
устанавливает порядок ведения монито-
ринга растительного мира и использования 
его данных, а также его структуру, содержа-
ние и порядок осуществления [8, ст.7, п.7 и 
ст.42, ч.3]. Помощь в проведении монито-
ринга обязаны оказывать пользователи объ-
ектов растительного мира [8, ст.23, ч.2, п.4].

В соответствии с Законом о животном 
мире, государственный мониторинг его объ-
ектов представляет с собой систему регуляр-
ных наблюдений за их распространением, 
численностью, состоянием, средой обита-
ния, её структурой и качеством [9, ст. 43].
Цель его – выявление указанных пара-
метров, оценка их изменения, предупрежде-
ние и устранение последствий негативных 
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процессов для сохранения видового разно-
образия, воспроизводства, обеспечения 
благоприятных условий обитания.

Содержание, организация, управление, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение ведения государственного мо-
ниторинга осуществляются в порядке, уста-
новленном Кабинетом Министров Туркме-
нистана [9].

Мониторинг биоразнообразия пред-
ставляет с собой стационарные наблюдения 
за отдельными видами растений и живот-
ных, включая редкие на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ). Закон об 
ООПТ предусматривает ведение «Летопи-
си природы» – свода сведений системных 
наблюдений, осуществляемых научными 
подразделениями государственных при-
родных и биосферных заповедников, на-
циональных природных парков, за состоя-
нием экологических систем и природных 
объектов, проводимых по единой методике 
[7, ст.1]. Мониторинг состояния природной 
среды, в том числе ведение «Летописи при-
роды», допускается также в зоне заповед-
ного режима (ядра) государственного био-
сферного заповедника, а в его буферной 
зоне – мониторинг окружающей среды и 
контроль изменения состояния экологи-
ческих систем [7, ст.28, ч.1 и ч.3, п.2].

Мониторинг биоразнообразия прово-
дится во всех государственных природных 
заповедниках, а его результаты ежемесячно 
направляются в Управление растительного 
и животного мира МСС и ООС.

Мониторинг охотничьих угодий, объек-
тов охраны и среды их обитания, согласно 
Закону об охоте и ведении охотничьего хо-
зяйства, предусматривает проведение сис-
темы наблюдений в целях своевременного 
выявления изменений в состоянии объектов 
охоты и среды их обитания, а также пре-
дотвращение происходящих в ней нега-
тивных процессов и нейтрализацию их 
воздействия [15]. Порядок проведения мо-
ниторинга устанавливается МСХ и ООС, 
осуществляется ведущими охотничьими 
хозяйствами, а в охотничьих угодьях – их 
пользователями [15, ст. 39, ч.2, п. 2 и 47].

Мониторинг состояния окружающей 
среды туркменского сектора Каспийского 
моря и его прибрежной зоны осуществля-
ет Служба «Хазарэкоконтроль». Качество 

морской воды определяется посредством  
анализа состава сточных вод, сбрасывае-
мых в море предприятиями и организаци-
ями, расположенными на побережье [23]. 
Информация о сбрасываемых сточных во-
дах предоставляется Службе ежемесячно.

Источниками загрязнения являются 
любые виды сточных вод, нефтепродук-
ты, утечка из технологических ёмкостей 
или трубопроводов, слив концентрирован-
ных растворов при аварийных ситуациях, 
реагентов, сырьевых продуктов, отходов, 
запрещённых к сбросу без предваритель-
ной очистки, как с береговых объектов, так 
и находящихся в море (суда, стационарные 
и плавучие платформы и т.д.).

Лаборатории Службы и станции, распо-
ложенные в Карабогазе, Киянлы, туристи-
ческой зоне «Аваза», Туркменбашинском 
заливе, районах морского бурения Блок-1, 
Челекен, Аладжа (Туркменский залив), в 
акватории пос. Экерем, проводят исследо-
вания по поддержанию гидрохимического 
режима морской воды и выявлению причин
загрязнения. Пробы морской воды иссле-
дуются на наличие нитритов, азота аммо-
нийного, общие углеводороды, фенолы, 
синтетические поверхностные активные 
вещества (СПАВ), а также солёность, реак-
цию среды, содержание кислорода, БПК-5. 
На месте отбора проб измеряется темпера-
тура воды.

Контроль за состоянием окружаю-
щей среды осуществляется ежедневно по-
средством наблюдений на стационарных 
постах, раз в месяц в пригородной зоне 
г. Туркменбаши, за санитарно-защитной 
зоной предприятий (при плановых провер-
ках), в «Авазе». Пробы атмосферного воз-
духа исследуются на наличие оксида азота, 
диоксид азота и серы, сероводорода, пыли, 
измеряются температура, давление, влаж-
ность воздуха.

Мониторинг водных биологических ре-
сурсов представляет собой систему регуляр-
ных наблюдений за распределением, чис-
ленностью, качеством, воспроизводством 
и охраной биоресурсов моря, в частности, 
объектов рыболовства и среды их обита-
ния. Законом о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов он опреде-
лён как государственный рыбохозяйствен-
ный мониторинг, который проводится с це-



лью своевременного обнаружения и оценки 
изменений, происходящих в водных объек-
тах рыбохозяйственного значения, прогно-
зирования и предотвращения негативных 
последствий этих изменений, обеспечения 
эффективности рыбоохранных мероприя-
тий. Осуществляется он уполномоченным 
государственным органом по охране водных 
биоресурсов в порядке, установленном за-
конодательством Туркменистана  [6, ст.20]. 

Мониторинг земель представляет собой 
системные наблюдения за изменениями, 
происходящими в результате их использо-
вания, с целью оценки и прогноза состоя-
ния и создания условий для восстановления 
[18, ст.110]. Согласно Кодексу Туркмениста-
на о земле, его проведение осуществля-
ет государственный орган по управлению 
земельными ресурсами в соответствии с 
установленным Кабинетом Министров 
Туркменистана порядком и за счёт средств 
Государственного бюджета [18, ст. 10; 11, 
ч.1; ст. 110]. Содействие в проведении мо-
ниторинга оказывают хякимлики велаятов, 
этрапов и городов на подведомственных им 
территориях [18, ст.12, ч.1; ст.13].

Объектами мониторинга являются все 
земли независимо от формы собственности, 
целевого назначения и характера использо-
вания.

Задачами государственного мониторин-
га земель являются:

– своевременное выявление измене-
ний в их состоянии, его оценка и прогноз, 
разработка рекомендаций по предотвраще-
нию изменений и устранению их послед-
ствий;

– информационное обеспечение го-
сударственного земельного надзора, иных 
функций государственного и муниципаль-
ного управления земельными ресурсами, а 
также землеустройства;

– обеспечение граждан информацией 
о состоянии земель.

Мониторинг включает: сбор информа-
ции о состоянии, её обработку и хранение; 
непрерывное наблюдение за использовани-
ем по целевому назначению; анализ и оцен-
ку состояния с учётом воздействия антро-
погенного и природных факторов.

Служба экологического контроля и 
управления охраны окружающей среды ве-
лаятов осуществляют мониторинг почв на 

сельскохозяйственных угодьях. Образцы 
почв с 48 пунктов наблюдения в велаятах 2 
раза в год (весной и осенью) исследуются 
на наличие 8 химических веществ – водоро-
да, карбоната, бикaрбoната, сульфата, хло-
рида, кальция, магния, натрий-калия.

Санэпедслужба по запросу организаций 
проводит анализ физиологических характе-
ристик почвы [16]. 

Мониторинг состояния недр представ-
ляет собой систему регулярных наблюде-
ний, сбор, накопление, обработку и анализ 
информации, оценку состояния геологи-
ческой среды и прогноз её изменения под 
влиянием природных факторов, недрополь-
зования и других видов хозяйственной дея-
тельности. 

В соответствии с Законом Туркмениста-
на о недрах, Кабинет Министров устанав-
ливает порядок ведения государственного 
мониторинга их состояния [11, ст.7, ч.1].

Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых при Кабинете Мини-
стров ведёт государственный мониторинг 
состояния запасов полезных ископаемых в 
недрах, а ГК «Туркменгеология» – состоя-
ния недр, включая мониторинг подземных 
вод, наблюдение и контроль за уровнем 
загрязнения их месторождений [11, ст.7, 
ч.2; ст.8, ч.1]. 

Мониторинг водных объектов в соот-
ветствии с Водным кодексом Туркмениста-
на представляет собой систему регулярных 
наблюдений за их состоянием для своевре-
менного выявления изменений, их оценку, 
предупреждение и устранение негативных 
последствий [1, ст. 29 ч. 1]. Цель его – свое-
временное выявление и прогнозирование 
развития негативных процессов, влияющих 
на качество воды в водных объектах и их 
состояние, разработка и реализация мер по 
предотвращению негативных последствий.

Ведение мониторинга возложено на 
Государственный комитет водного хозяй-
ства (ГХВК), МСХ и ООС, Гидромет и ГК 
«Туркменгеология» [1, ст. 29, ч. 2], сфе-
ра ответственности которых строго раз-
граничена: ГКВХ осуществляет и коор-
динирует эту работу; управления охраны 
окружающей среды велаятов проводят мо-
ниторинг качества поверхностных вод, а 
ГК “Туркменгеология” – подземных; Гидро-
мет ведёт наблюдения за гидрологи-
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ческим режимом поверхностных водных 
объектов [1, ст.12, п. 12; ст.14, п.5; ст.14].  

Мониторинг качества поверхност-
ных вод осуществляют управления ох-
раны окружающей среды велаятов и 
СЭК. Отбор проб воды производится в 44 
пунктах на 14 поверхностных водных объ-
ектах (7 рек, 4 канала, 2 водохранилища и 
озеро) для оценки ее химического соста-
ва примерно по 20 параметрам. Срочный 
анализ физических (температура и расход 
воды) и химических (растворённый кис-
лород, диоксид углерода и трёхокись) па-
раметров выполняется на местах. Анализ 
на содержание в воде основных ионов, 
нутриентов, органических загрязнителей 
и хлорорганических пестицидов проводит 
центральная лаборатория СЭК. 

Подведомственные ГКВХ структуры на 
местах проводят оценку состояния поверх-
ностных (реки, каналы, озёра, водохрани-
лища, дренажные коллекторы) и подземных 
вод на предмет их пригодности для ороше-
ния и недопущения возможности вторично-
го засоления земель (засолённость, наличие 
ионов, мутность). Управление по контролю 
на Каракум-реке занимается распределени-
ем воды пользователям, регулирует её объ-
ём в водоёмах для орошения и хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения и т.д. по всей 
протяженности этого водного тракта.

Институт «Туркменсувылымтаслама» 
проводит научные исследования состоя-
ния водных объектов, качества воды в них, 
анализ геологического материала, почвы и 
т.д., разрабатывает проекты и осуществляет 
надзор за их реализацией. Аналитическая 
лаборатория Института при необходимости 
проводит химический анализ воды в ороси-
тельной и дренажной сетях. 

Гидромет ведёт регулярные наблюде-
ния и контролирует гидрологический ре-
жим поверхностных водных объектов на 30 
измерительных станциях (27 – на 8 реках, 
3 – на водохранилищах): проводятся заме-
ры основного потока, уровня и температу-
ры воды, скорости течения, мутности, оса-
дочной нагрузки и испарения. Информация 
направляется в центральный офис через 
гидрометеорологические центры, распо-
ложенные во всех велаятах и Ашхабаде. 
На Каспийском море работают  6 станций 
мониторинга, данные с которых (уровень 

моря, температура воды и воздуха, направ-
ление и скорость ветра и т.д.) направляются 
в центральный офис 4 раза в день [16]. 

В соответствии с Водным кодексом 
Туркменистана ГК «Туркменгеология» осу-
ществляет государственный мониторинг 
подземных вод [1, ст.14, п.5], предоставляя 
их количественные (уровень, пользование, 
запасы) и качественные  (физико-хими-
ческие и химические) характеристики. 
Контроль качества подземных вод на 
всех подземных скважинах страны осу-
ществляют гидрогеологические экспедиции 
и партии в велаятах. Раз или дважды в год 
они проводят полный химический анализ 
качества воды на наличие углеводородов, 
фенола, нитрата, пестицидов и т.д., а через 
каждые 10 дней замеряют её уровень. 

За качество питьевой воды несёт от-
ветственность ГК «Туркменгеология» и 
Санэпидемслужба. В соответствии с За-
коном Туркменистана о питьевой воде 
ГК «Туркменгеология» проводит монито-
ринг состояния источников пресных под-
земных вод, обеспечивает их защиту от 
истощения и загрязнения [5, ст.7 ч.7]. Об-
разцы, взятые из  водоносных слоёв, пита-
ющих грунтовые воды, анализируются на 
предмет соответствия стандартам качества 
питьевой воды. 

Служба водного контроля ГКВХ про-
водит мониторинг подземных (грунтовых) 
и дренажных вод в орошаемой зоне, в том 
числе через сеть гидропостов и наблюда-
тельных скважин на орошаемых землях в 
велаятах Туркменистана. Однако много-
летний износ технического оборудования 
диктует необходимость проведения ремонт-
но-восстановительных работ  и строитель-
ства новых скважин.  

Санэпидемслужба осуществляет мони-
торинг качества питьевой воды в центра-
лизованных и нецентрализованных систе-
мах питьевого водоснабжения [5, ст.7 ч.3], 
контролирует микробиологические, токси-
кологические и органолептические пара-
метры питьевой воды, согласно ГОСТам, 
а также качество отработанных вод в водо-
хранилищах.

Мониторинг радиационной обста-
новки, согласно Закону о радиационной 
безопасности, предусматривает систе-
матические наблюдения на объектах ис-
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В соответствии с Водным кодексом 



пользования источников ионизирую-
щего излучения и в окружающей среде 
[4, ст. 1]. Его осуществляют в пределах 
своей компетенции государственные ор-
ганы исполнительной власти в области
обеспечения радиационной безопасно-
сти [4, ст.7, п.3].  Местная исполнительная 
власть совместно с органами местного са-
моуправления осуществляет мониторинг за 
радиационной обстановкой на соответству-
ющей территории в пределах своих полно-
мочий [4, ст.8 ]. 

Главное управление по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской обороны Ми-
нистерства обороны (ГУЧС и ГО) осущест-
вляет радиационный мониторинг совмест-
но с местными органами исполнительной 
власти, в частности, полигонов захоронения 
опасных отходов, в том числе имеющихся  
на территории велаятов.

Гидромет контролирует состояние 
радиационной обстановки на поверхно-
сти земли и проводит актинометрические 
наблюдения для получения комплекса дан-
ных о составляющих радиационного балан-
са активной радиации [2, ст. 3 и 7].

Санитарно-гигиенический монито-
ринг предусматривает систему наблюде-
ний состояния здоровья населения и среды 
обитания человека, их оценку, прогноз и 
определение причинно-следственных свя-
зей с факторами внешней среды, а также 
разработку комплекса профилактических 
мероприятий по предупреждению и устра-
нению их вредного воздействия [27, ст. 1, 
п. 14; ст.70, ч.1]. При этом его основными  
составляющими  являются непрерывность, 
достоверность, многофакторность, инфор-
мативность, стандартность наблюдений 
[27, ст.70, ч.2)].

Социально-гигиенический мониторинг
состояния атмосферного воздуха, во-
доёмов, почвы осуществляется в масштабе 
государства, велаятов, этрапов, городов и 
различных объектов [27, ст.71, п.4)]. Сан-
эпидемслужба организует его проведение 
(ст.10, ч.1, п.13), а подведомственные ей
организации осуществляют его на местах 
[27, ст.10, ч.1,  п.13 и ч.2, п.7].

Местные органы исполнительной 
власти и местного самоуправления осу-
ществляют мониторинг санитарно-эпиде-
миологической обстановки на подведом-

ственной им территории [27, ст.11, п.2] и 
представляют полученные данные в соот-
ветствующие подразделения Санэпидем-
службы [27, ст.72].

Таким образом, анализ законодатель-
ства в области государственного экологи-
ческого мониторинга и результатов практи-
ческих действий показывает, что эта работа 
осуществляется на большинстве природ-
ных объектов и практически по всем ком-
понентам окружающей среды. В процессе 
этой деятельности установлено, что эколо-
гический мониторинг представляет собой 
сложную систему наблюдений за состоя-
нием окружающей среды и отдельных при-
родных объектов. 

Общая координация работ по его про-
ведению возложена на МСХ и ООС, а по 
отдельным видам природных объектов – на 
соответствующие министерства и ведом-
ства. Вместе с тем, недостатки в работе по 
координации этой деятельности между ве-
домствами не позволили создать единую 
государственную систему мониторинга 
окружающей среды, которая включала бы 
в себя все уровни управления природо-
пользованием. Это не позволяет получить 
полную и объективную оценку состояния 
окружающей среды, природных ресурсов и 
здоровья населения, необходимую для при-
нятия эффективных управленческих реше-
ний. В настоящее время несколько десятков 
функциональных подсистем осуществляют 
мониторинг отдельных компонентов окру-
жающей среды, но в отсутствии единого 
правого поля, то есть каждая из них функ-
ционирует в замкнутой системе [17]. Вся 
получаемая информация не собирается в 
единый центр и, соответственно, должным 
образом не управляется. Нет инфраструк-
туры, обеспечивающей информационный 
обмен данными, их обобщение и прогноз 
экологической обстановки, хотя Законом об 
экологической информации предусмотрено 
создание Государственного фонда эколо-
гической информации [14]. В связи с этим 
необходимо решить следующие вопросы:

– создать и обеспечить функциониро-
вание единой государственной системы 
экологического мониторинга с учётом меж-
дународных требований, то есть единую 
методическую базу мониторинга окружаю-
щей среды и природных ресурсов в рамках
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деятельности министерств и ведомств, их 
территориальных подразделений, предпри-
ятий, учреждений и организаций незави-
симо от форм собственности. Речь идёт о 
проведении экологического мониторинга на 
всех уровнях управления по единым стан-
дартам. Координационным центром в этой 
системе должно стать МСХ и ООС Туркме-
нистана;

– предоставить МСХ и ООС функции 
и полномочия по координации деятель-
ности всех уполномоченных органов, осу-
ществляющих ведомственный мониторинг, 
создать в составе центрального аппарата 
указанного министерства подразделение 

по сбору, обобщению и распространению 
данных мониторинга окружающей среды 
пользователям, которые должны аккумули-
роваться в Государственном фонде экологи-
ческой информации [14];

– принять закон о мониторинге окру-
жающей среды в Туркменистане, в котором 
предусмотреть основные его виды, рамки 
ответственности государственных органов 
по его проведению на соответствующих 
природных объектах и территориях, проце-
дуры сбора информации и отчётности, пре-
доставляемой в единый центр.

  Дата поступления 
10 мая 2022 г.
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Ýо. A. KEPBANOW 

TÜRKMENISTANDA DAŞKY GURŞAWYŇ  DÖWLET MONITORINGINIŇ HUKUK TAÝDAN 
DÜZGÜNLEŞDIRILMEGI

Türkmenistanda daşky gurşawyň döwlet monitoringi hakyndaky kanunçylyga seredilýär. Onuň düzüm 
bölekleri we tebigy obýektleri boýunça seljermäniň netijeleri görkezilýär. Monitoringiň degişli görnüşlerini 
alyp barýan döwlet edaralarynyň işine seredilýär.

Daşky gurşawyň we tebigy serişdeleriň monitoringi hakyndaky kanununlaryň  kämilleşdirilmegi 
boýunça takyk teklipler  berilýär.

Yо. A. KEPBANOV

LEGAL REGULATION OF STATE MONITORING OF THE ENVIRONMENT IN TURKMENISTAN

The legislation on the state ecological monitoring in Turkmenistan is considered. The results of its 
analysis on its components and natural objects are given. Activity of the state bodies carrying out the 
corresponding types of monitoring is considered.

Specifi c recommendations on improvement of the legislation in the fi eld of monitoring of the 
environment and natural resources are given

щей среды Туркменистана, утверждённое приказом 
Службы по охране окружающей среды Министер-
ства сельского хозяйства и охраны окружающей сре-
ды Туркменистана от 22 ноября 2021 г. №149-ö

25. Положение об Управлении охраны окру-
жающей среды Лебапского велаята Службы 
по охране окружающей среды Министерства 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Туркменистана, утвержденное приказом Службы по 
охране окружающей среды Министерства сельско-

го хозяйства и охраны окружающей среды Туркме-
нистана от 8 апреля 2019 г. №30-ö.

26. Постановление Президента Туркменистана 
«Об урегулировании перемещения некоторых видов 
товаров через таможенную границу Туркменистана» 
от 2 декабря 2009 г. №10716 с изм. от 05.03.2012 г. 
№12146 и от 04.06.2013 г. №13034.

27. Санитарный кодекс Туркменистана (новая 
редакция // Ведомости Меджлиса Туркменистана. 
2009. №4. 

52

ПР
О

БЛ
ЕМ

Ы
О

СВ
О

ЕН
И

Я
ПУ

СТ
Ы

НЬ
№

3-
4

●
20

22
Ё.

А.
КЕ

ПБ
АН

О
В

ПР
АВ

О
ВО

Е
РЕ

ГУ
ЛИ

РО
ВА

НИ
Е

ГО
СУ

Д
АР

СТ
ВЕ

НН
О

ГО
М

О
НИ

ТО
РИ

НГ
А

О
КР

УЖ
АЮ

Щ
ЕЙ

СР
ЕД

Ы
В

ТУ
РК

М
ЕН

И
СТ

АН
Е



ÇÖLLERI ÖZLEŞDIRMEGIŇ  MESELELERI
ПРОБЛЕМЫ  ОСВОЕНИЯ  ПУСТЫНЬ

3-4                                                    PROBLEMS  OF  DESERT  DEVELOPMENT                                                2022 

КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ
DOI: 631.67:633.511

Ю.Б. РАХМАТОВ
И.Н. ТУРСУНОВ,
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и механизации сельского хозяйства

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Приводятся результаты исследований по уходу за посевами озимых 
зерновых культур, выращиваемых в Бухарской долине Узбекистана и орошаемых 
подземными слабоминерализованными водами. 

Установлено положительное влияние этих вод на рост и развитие зерна 
при сезонном орошении на фоне внесения кристаллов гравия в почву.

Климатические условия Узбекистана 
и Туркменистана характеризуются  рядом 
сходных специфических особенностей, 
обусловленных аридностью территорий. В 
Узбекистане, как и в Туркменистане, абсо-
лютная часть пашни – это орошаемые зем-
ли, но доля богарного земледелия здесь не-
сколько выше. 

Мы проводили исследования состояния 
посевов озимых зерновых культур в Бухар-
ской долине (фермерское хозяйство «Окил 
Алишер» в с. Пахтаабад Гиждиванского 
района), орошаемых подземными слабоми-
нерализованными водами на фоне внесения 
в  почву  примерно  50 кг/га  (гилмоя) кри-
сталлов гравия.

Известно, что подземные воды как 
источник водоснабжения и орошения сель-
хозкультур играют важную роль в решении 
проблемы обеспечения населения продо-
вольствием и улучшении мелиоративного 
состояния орошаемых земель. Последнее во 

многом определяется уровнем их залегания 
и минерализации, так как они представля-
ют собой природный раствор, содержащий 
практически все известные химические 
элементы, в том числе необходимые для ро-
ста и развития растений. В зависимости от 
температуры подземные воды характеризу-
ются как холодные (до 4 и 4–20 ºС), тёплые 
(20–37), горячие (37–42 и 42–100) и очень 
горячие (более 100 ºС).

В Средней Азии выявлено 150 круп-
ных месторождений подземных вод. Их 
возобновляемые эксплуатационные запасы 
составляют более 1500 м3/с в год, причём 
на долю пресных приходится около 1000, 
остальные в разной степени минерализова-
ны (от 2–3 до 15 г/л). Используются более 
40 000 скважин, из которых около 5 000 ар-
тезианские. Основная часть подземных вод 
идёт на орошение сельскохозяйственных 
культур  [1–3].

Интенсификация сельскохозяйственной 
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отрасли обуславливает увеличение потреб-
ления водных ресурсов, в связи с чем про-
водится огромная работа в области управле-
ния их использованием.

Концепция развития водного хозяй-
ства Республики Узбекистан на 2020–2030 
годы предусматривает реализацию целого 
ряда проектов в области развития водно-
го хозяйства страны, в том числе и за счёт 
иностранных инвестиций, активного содей-
ствия сельхозпроизводителям во внедре-
нии инновационных технологий орошения, 
расширения производственных мощностей 
современных оросительных систем и др. 
[4,5]. Ограниченный объём поверхност-
ных водных  ресурсов  в  регионе,  рост  их       
потребления и строгое распределение меж-
ду его странами диктуют необходимость 
внедрения известных водосберегающих 
технологий и разработки новых, так как от 
этого зависит устойчивое развитие сельско-
го хозяйства.

В Узбекистане за счёт подземных вод 
орошаются 5–6 % земель, которые в основ-
ном находятся вблизи их источников. Их 
использование характеризуется рядом пре-
имуществ:

–  близость к зоне орошения;
– снижение уровня грунтовых вод на 

орошаемой площади;
– высокий коэффициент использования 

каналов из-за малой водоотдачи и  протя-
жённости;

– отсутствие источников загрязнения 
каналов;

– низкий риск засоления и заболачива-
ния.

Орошение подземными водами осу-
ществляется посредством использования 
родников, шахтных колодцев, водосборных 
галерей [8,9,16]. Это обуславливает неко-
торые сложности в эксплуатации, продик-
тованные большой глубиной залегания вод 
и их механическим подъёмом (глубина ко-
лодцев – до 100 м, мощность водяных на-
сосов 50–100 л/с), необходимостью бурения 
нескольких шахтных колодцев, высокими 
эксплуатационными расходами. Кроме того, 
часто эти воды имеют высокую минерали-
зацию и низкую температуру, характеризу-
ются отсутствием тех или других полезных 
элементов [6,7,17].

Из одной скважины можно оросить пло-
щадь до 200 га. Если водозабор превышает 
объём природного восстановления ресур-
сов подземных вод, то осуществляется ис-
кусственное восполнение их источников за 
счёт стока паводков и местных водотоков, 
сточных оросительных, производственных 
и канализационных вод посредством спон-
танной инфильтрации или инфильтрации 
под давлением. В первом случае это осу-
ществляется следующим образом:

– затопление большого участка, распо-
ложенного на местности с малым уклоном;

– сооружение бассейна с густой сетью 
водопроницаемых пузырей и эгатов, мелко-
го русла (сложные условия рельефа);

– использование постоянных и вре-
менных водотоков, колодцев, шахт, карье-
ров, в том числе естественных.

Напорная инфильтрация представля-
ет собой подачу воды под давлением через 
скважины, встроенные в водозабор. Этот 
метод часто используется против интрузии, 
то есть смешения солёной морской воды с 
грунтовыми водами на побережье.

Дефицит водных ресурсов в период ве-
гетации зерновых культур сказывается на 
их урожайности. Кроме того, очень важны 
учёт местных почвенно-гидрогеологиче-
ских условий орошаемой территории, опре-
деление реальной потребности в воде в пе-
реходные фазы роста и развития растений, 
проведение агротехнических мероприятий, 
выбор способов орошения [10,12–15,18].

При орошении зерновых культур под-
земными водами необходимо учитывать их 
качество, расход за год и вегетационный пе-
риод, изменение этого показателя по годам, 
режим стока, уровня и напора, расположе-
ние источника относительно орошаемой 
площади. При этом очень важны темпера-
тура воды,  минерализация, химический и 
бактериологический составы, объём меха-
нических утечек.

Показатели роста и развития зерновых, 
в частности, озимой пшеницы, меняются 
в зависимости от климатических условий, 
вида и сорта культуры, водообеспеченно-
сти, количества питательных веществ в поч-
ве. В зависимости от природных условий на 
орошаемых землях высаживают осенние 
или весенние сорта. Озимая пшеница более 
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отрасли обуславливает увеличение потреб-
ления водных ресурсов, в связи с чем про-
водится огромная работа в области управле-
ния их использованием.



устойчива к холоду и засухе, чем яровая, 
прорастает при температуре почвы 4–5 ºС. 

По результатам наших исследований 
были определены все необходимые показа-
тели  используемого источника орошения в 

процессе роста и развития злаков, то есть 
от прорастания  семян до их формирования 
[11,19].

 Дата поступления 
22 декабря 2021 г.
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Ýu.B. RAHMATOW, I.N. TURSUNOW, S.H. ULMASOW

DÄNE  EKINLERINIŇ BOÝ ALŞYNA WE ÖSÜŞINE ÝERASTY SUWLARYŇ TEMPERATURASYNYŇ TÄSIRI

Özbegistanyň Buhara jülgesinde gowşak minerallaşän ýetasty suwlar  bilen suwarylyp ösdürip 
ýetişdirilýän güýzlük dänelileriň ekinleriniň ideg edilmegi boýunça barlaglaryň netijeleri getirilýär. 

Topraga çagyl kristallary dökülip,  ekinleriň pasyllaýyn suwarylan halatynda, şol suwlaryň däne 
agramynyň artmagyna we onuň ösüşine oňaýly täsir edýändigi aýdyň edilýär.

Yu.B. RAKHMATOV, I.N. TURSUNOV, S.Kh. ULMASOV

INFLUENCE OF GROUNDWATER TEMPERATURE  FOR GROWTH AND DEVELOPMENT OF GRAIN CROPS

The results of studies on the care of winter grain crops grown in the Bukhara Valley and irrigated with 
underground low-mineralized waters are given.

The positive eff ect of these waters on the growth and development of grain during seasonal irrigation 
against the background of the introduction of 50 kg of gravel crystals into the soil was established.
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ПРИРОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Рассматриваются вопросы развития сельского хозяйства и обеспечения про-
довольственной независимости Туркменистана в аспекте учёта природно-клима-
тических и социально-экономических условий страны, улучшения мелиоративного 
состояния орошаемых земель, сокращения потерь воды и почвенной влаги.

Важное значение отводится решению проблемы промышленной 
переработки сельскохозяйственной продукции и предлагается, используя опыт 
развитых стран, осуществлять её самими производителями на местах.

Обретение Туркменистаном политиче-
ской и экономической независимости вы-
двигает на первый план важнейшие задачи: 
укрепление продовольственной безопас-
ности, обеспечение населения продуктами 
питания собственного производства. Необ-
ходимым условием их успешного решения 
является эффективное использование новей-
ших достижений аграрной науки и техники, 
внедрение разработок в области планомер-
ного и рационального использования при-
родных ресурсов, экономических и соци-
альных возможностей, а также организации 
высокорентабельного производства на селе. 
Перед предприятиями агропромышленного 
комплекса страны стоит задача обеспечения 
населения различными продовольственны-
ми товарами, в частности, такими важней-
шими продуктами, как рис, овощи и фрукты, 
бахчевые, мясомолочные и колбасные изде-
лия, консервы, безалкогольные напитки.

Достижению продовольственной неза-
висимости страны будет способствовать реа-
лизация Национальной программы соци-
ально-экономического развития Туркме-
нистана. Одним из её важнейших направ-
лений является увеличение урожайности 
сельскохозяйственных культур, получение 
2-3 урожаев в год в целях наиболее полного 
обеспечения населения страны продуктами 
питания, а агропромышленных предприя-
тий – сырьём.

Говоря о проблемах агропромышлен-
ного комплекса, необходимо обращать 

внимание на наиболее важные вопросы 
развития сельского хозяйства. Так, для 
обеспечения стабильной работы агропро-
мышленного комплекса следует учитывать 
природно-климатические и социально-эко-
номические условия страны. Например, в 
Дашогузском велаяте не всегда удаётся вы-
растить хороший урожай хлопчатника из-за 
короткого вегетационного периода (его пло-
ды просто не успевают созреть). Кроме того, 
освоенные и целинные земли велаята пред-
ставлены в основном слабо- и сильнозасо-
лёнными почвами. Без их весенней и осен-
ней промывки получение высоких урожаев 
хлопчатника невозможно, поэтому здесь 
целесообразно выращивать зерновые, кор-
мовые и некоторые технические культуры.

Кроме того, очень важно учитывать 
время весеннего и осеннего перехода сред-
несуточной температуры через 0 °С, +5 °С, 
+ 10 °С. Осенним и весенним переходом 
среднесуточной температуры через +5 °С 
ограничивается зимний период, в пределах 
которого выделяются «реальные» зимы со 
среднесуточной температурой воздуха 0 °С. 
В Дашогузском велаяте зимний период на-
ступает в начале ноября и заканчивается к 
22 марта, его продолжительность состав-
ляет 129–138 дней. Устойчивый переход 
среднесуточной температуры воздуха через 
+5 °С связан с началом активной вегетации
трав, возобновлением вегетации люцерны,
зерновых и цветением плодовых культур. 
Для орошаемых районов очень важное зна-
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чение имеет период перехода с температу-
рой выше +10 °С. От его продолжитель-
ности и обеспеченности теплом зависят 
рост и развитие теплолюбивых сельскохо-
зяйственных культур, их созревание и уро-
жайность, а также возможность повторного 
сева. Среднесуточная температура воздуха 
+10 °С устанавливается 3–7 апреля, а осен-
ний переход отмечается 16–21 октября. Про-
должительность этого периода в Куняурген- 
че – 187 дней. Акдепе – 191, Дашогузе – 200 
дней. Последние заморозки отмечаются в 
апреле (11-го числа – в Куняургенче, 8-го – 
Акдепе, 3-го – в Дашогузе), на поверхности 
почвы – 3–10 октября и 8–16 апреля. За этот 
период сумма положительных температур 
составляет 4040–4300 °С.

На территорию велаята выпадает ма-
лое количество атмосферных осадков – 70–
90 мм в год. За период с температурой возду-
ха выше +10 °С выпадает 27–36 мм, а обиль-
ные весенние осадки затрудняют проведе-
ние полевых работ, вызывают уплотнение 
почвы и образование корки.

Если сев хлопчатника проводить раньше 
16 апреля, могут ударить весенние замороз-
ки. В иные годы до конца апреля преобла-
дает прохладная и дождливая погода, тогда 
некоторым хозяйствам приходится пересе-
вать хлопчатник, а осенью (16-17 октября) 
на севере велаята наблюдаются заморозки, 
и хлопчатник не успевает созреть. Низкая 
урожайность его связана также с дефици-
том оросительной воды, минеральных и ор-
ганических удобрений.

В Дашогузском велаяте ежегодно выра-
щивают сельскохозяйствеиные культуры на 
площади 355–360 тыс. га. Для получения 
высоких урожаев на каждый гектар посев-
ной площади требуется 260–310 кг азота 
и 200–230 кг фосфора. Без учёта потреб-
ностей индивидуальных хозяйств необхо-
димо, соответственно, 108–110 и 80 тыс. т 
этих удобрений. Минеральные удобрения 
доставляют из Марыйского. Лебапского и 
Ахалского велаятов, то есть, преодолевая 
расстояние 800–1300 км. Поэтому в целях 
наиболее полного удовлетворения потреб-
ностей в них необходимо построить завод 
азотных удобрений.

Климатические и почвенно-мелиоратив-
ные условия севера страны позволяют выра-
щивать здесь зерновые и технические куль-

туры, фрукты, овощи и бахчевые. На этих 
географических широтах погода ближе к 
условиям Северного Кавказа, где выращи-
вают сахарную и кормовую свёклу. Соглас-
но данным о нормах потребления сахара, 
для удовлетворения потребностей насе-
ления северного велаята в нём требуется 
50 000 т в год. В связи с этим необходимо 
построить сахарный завод в Куняургенче.

В структуре населения велаята преоб-
ладают дети, что обуславливает необходи-
мость строительства заводов по производ-
ству детского питания и безалкогольных 
напитков. Увеличивая площадь садов, мож-
но будет обеспечивать нужды населения во 
фруктовых напитках (к тому же фруктовые 
культуры не требуют большого количества 
оросительной воды в период плодоношения, 
что очень важно с точки зрения её дефицита
в велаяте).

Расширение площади под посевы кор-
мовых культур будет способствовать разви-
тию животноводства в каждом дайханском
объединении. Комплексное развитие расте-
ниеводческой и животноводческой отраслей
агропромышленного комплекса практикует-
ся во многих странах мира. Растениеводство 
является относительно рискованной отрас-
лью сельского хозяйства, так как зависит от 
климатических условий (особенно это каса-
ется севера нашей страны). В связи с этим
следует интенсивно развивать животновод-
ство, чтобы возместить возможные убытки 
растениеводческой отрасли. Строительство 
при этом обрабатывающих предприятий на 
селе позволит создать безотходное произ-
водство и новые рабочие места.

В течение многих лет в индивидуальных
 хозяйствах после сбора урожая озимой пше-
ницы выращивают кунжут, горох, зимние 
сорта дыни и арбуза, то есть снимают по два 
урожая в год. Распространение этой практи-
ки в дайханских хозяйствах позволит полу-
чать дополнительный доход и обеспечить 
потребности населения в зимних сортах 
бахчевых культур, овощах, способствуя уве-
личению объёма экспорта этой продукции. 
Некоторые дайханские хозяйства могли бы
специализироваться на производстве скоро-
спелых сортов дыни и арбуза.

Ранее в Туркменистане овощи (лук, кар-  
тофель), фрукты (яблоки, персики, груша, 
черешня, виноград и др.) в натуральном и 
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консервированном виде приходилось заку-
пать в других странах. Во второй половине 
XX в. некоторые дайханские объединения 
Ахалского, Марыйского, Лебапского и Даш- 
огузского велаятов специализировались на 
выращивании овощебахчевых и фруктовых 
культур, и их продукция поставлялась за ру-
беж. Для создания изобилия этих продуктов 
на внутреннем рынке сегодня необходимо 
увеличить площадь посевов в дайханских 
хозяйствах или разрешить их сев на аренд-
ных участках.

Для улучшения мелиоративного состо-
яния орошаемых земель, защиты их от 
сильных ветров, сокращения потерь воды 
и почвенной влаги необходимо создавать 
искусственные лесные полосы. Так, в Даш- 
огузском велаяте растения должны выса-
живаться в направлении с северо-запада на 
юго-восток, в Лебапском и Марыйском – с 
северо-востока на юго-запад, в Ахалском – 
с северо-востока на юго-запад или с севе-
ра на юг, в Балканском – с севера на юг, 
вдоль магистральных внутрихозяйственных 
каналов, коллекторно-дренажных систем 
на западном берегу. При этом необходимо 
учитывать уклон местности и инфильтра-
цию воды из каналов, а также возможность 
беспрепятственного проведения их механи-
ческой очистки. Лесополосы надо создавать 
вдоль шоссейных и железных дорог, вбли-
зи городов, населённых пунктов, колодцев, 
нефтяных и газовых скважин для умень-
шения влияния летних ветров (гармсиль, 
афганец). С наветренной стороны лесопо-
лос следует высаживать высокорастущие, 
засухо- и солеустойчивые виды (гледичия, 
маклюра, айлант, шелковица, тополь раз-
нолистный, можжевельник туркменский, 
лох восточный), а с подветренной – фрук-
товые деревья. На берегах рек, ороситель-
ных каналов хорошо растут тополь пирами-
дальный, ива амударьинская, платан и др.

Туркменистан обладает значительным 

потенциалом земельных ресурсов, позво-
ляющих обеспечить население продуктами 
собственного производства. Благодаря не-
устанной заботе главы государства отече-
ственные предприятия сельского хозяйства 
обеспечиваются необходимой техникой, 
высококачественными семенами, мине-
ральными удобрениями, химическими сред-
ствами защиты растений. Половину расхо-
дов на эти нужды оплачивает государство. 
По указанным показателям Туркменистан 
приближается к числу высокоразвитых 
стран, аграрная стратегия которых основы-
вается не на освоении новых целинных зе-
мель, а на увеличении урожайности сель-
скохозяйственных культур и интенсифи-
кации деятельности аграрной отрасли. В 
данном контексте необходимость учёта при-
родно-климатических условий вполне оче-
видна.

Важной задачей агропромышленных 
предприятий является своевременная пере-
работка сельскохозяйственной продукции.
На крупных предприятиях агропромышлен-
ного комплекса развитых стран мира она 
осуществляется непосредственно произво-
дителями. При этом отрасли агропромыш-
ленного комплекса в течение года обеспечи-
вают сельское население рабочими местами. 
В государствах, расположенных в умерен-
ном климатическом поясе, в период 
прекращения полевых работ (зимние ме-
сяцы) труженики полей заняты в сфере 
промышленной переработки сельскохо-
зяйственной продукции. Они получают 
часть прибыли от её реализации. Работа 
на таких предприятиях требует подготовки 
специалистов, что, в свою очередь, способ-
ствует повышению общего уровня культу-
ры на селе.

  Дата поступления 
                              4 апреля 2016 г.
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M. HUDAÝAROW

TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYGYNYŇ ÖSÜŞINIŇ TEBIGY ŞERTLERI

Türkmenistanyň oba hojalygynyň ösüşiniň we azyk garaşsyzlygynyň üpjün edilmeginiň meseleleri 
ýurduň tebigat-klimat we durmuş-ykdysady şertleriniň, suwarymly ýerleriň melioratiw ýagdaýynyň 
gowulandyrylmagynyň, suwuň we toprak yzgarynyň  ýitgisiniň azaldylmagynyň göz öňünde tutulmagynyň 
jähtinde garalýar. 
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Oba hojalyk önümleriniň senagat derejesinde gaýtadan işlenilmeginiň möhüm ähmiýete eýedigi aýdyň 
edilip,  ony, ösen ýurtlaryň tejribesini  ulanyp, ýerlerde öndürijileriň özüniň   amala aşyrmagy teklip edilýär

M. KHUDAYAROV

NATURAL PREREQUISITES FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN TURKMENISTAN

There are the issues of agriculture development and ensuring the food independence of Turkmenistan 
in the aspect of taking into account the natural-climatic and socio-economic conditions of the country, 
improving the reclamation state of irrigated lands, reducing water and soil moisture losses considered.
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Международного университета нефти и газа им. Я. Какаева 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЙОДА ИЗ МОРСКИХ И 
ПЛАСТОВЫХ ВОД

Описывается многотоннажная технология производства йода из 
минерализованных вод путём снижения до нуля расхода серной кислоты и 
обеспечения нейтрализации подкисленного раствора после извлечения этого 
химического элемента. Новая технология позволяет предотвратить выбросы 
токсичных веществ в атмосферу, то есть экологически безопасна.

При разработке нефтяных место-
рождений предъявляются определённые 
требования к комплексному освоению сы-
рья, установленные действующим законо-
дательством. Однако на практике это часто 
не реализуется. При этом содержащиеся в 
попутно добываемой пластовой воде такие 
компоненты, как йод, бром и магний, пред-
ставляют собой остродефицитное хими-
ческое сырьё, очень востребованное на рын-
ках мира. Дефицит кристаллического йода 
и отсутствие его производства предопре-
деляют освоение новых сырьевых источ-
ников. Необходимым условием освоения 
гидроминерального сырья нефтяных место-
рождений является достаточная сырьевая 
база и наличие технологии переработки, 
реализуемой в непростых условиях нефте-
промысла. При этом существует проблема 
утилизации минерализованных подземных 
вод из скважин, работающих на самоиз-
лив, а также отработанных пластовых вод 
нефтегазовых месторождений. По мнению 
учёных, общее количество добываемых 
пластовых вод достигает нескольких мил-
лионов кубических метров в сутки. Выше-
приведённые данные свидетельствуют о 
достаточности сырьевой базы для попутно-
го извлечения йода из апт-сеноманских под-
земных вод на нефтяных месторождениях. 
При извлечении из пластовых вод таких 
токсичных неорганических компонентов, 
как йод, бром, бор, необходимо учитывать, 
что они являются ценным химическим сы-

рьём, и экологическая проблема удаления 
токсикантов становится важной при осво-
ении гидроминерального сырья нефтяных 
месторождений. Важнейшей составляющей 
решения этой проблемы является наличие 
необходимой технологии. Выполнено боль-
шое количество исследований по разработ-
ке возможных технологических процессов 
извлечения йода, поэтому при выборе тех-
нологии необходимо учитывать рентабель-
ность производства и обеспечение защиты 
окружающей среды. 

Одним из результатов внедрения этих 
технологий является повышение эколо-
гической безопасности многотоннажных 
производств каустической соды (NaOH) и 
металлического магния электролизом по-
средством утилизации избыточного коли-
чества хлора предлагаемым способом.

Общим для ионообменных способов 
является использование таких химических 
реагентов, как серная кислота, хлористый 
водород и хлор на стадиях подкисления и 
окисления исходного рассола, которые яв-
ляются основными источниками затрат при 
производстве йода и загрязнения окружа-
ющей среды. Морские и подземные воды, 
извлекаемые в процессе добычи нефти, со-
держат йод в ионной форме (J-). Дипольные 
молекулы воды окружают заряженные ани-
оны йода и удерживают их в растворе. Ма-
лые концентрации йодид-ионов (до 35 г/м3)
делают процесс извлечения йода металло-
ёмким, энергоёмким и экологически опас-
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ным. На большинстве промышленных пред-
приятий в основу получения йода положен 
классический технологический процесс, 
предусматривающий подкисление серной 
кислотой огромных объёмов йодсодержа-
щих вод (1 кг йода обычно содержится в 
30–50 т воды). Нейтральная исходная вода 
pH=7,0–7,5 подкисляется до pH=2,4–2,7, 
затем осуществляется подкисление йодид-
ионов различными окислителями (обычно 
хлором или хлорной водой) до атомарного 
йода (J2), который становится нераствори-
мым в воде из-за электронейтральности. 
Атомы нейтрального йода выдуваются из 
раствора потоком воздуха, в результате чего  
атомарный йод переходит в паровоздуш-
ную фазу. Затем он сорбируется диоксидом 
серы (SO2), переходит снова в ионную фор-
му в виде йодистого водорода (HJ) и кон-
центрируется до содержания ~251 г/л. Да-
лее из концентрированного раствора путём 
повторного окисления (например, хлором) 
йод выделяется в твёрдую фазу конечного 
продукта [1].

Основные недостатки предложенного 
способа заключаются в следующем:

– большой расход серной кислоты, не-
обходимой для подкисления исходной воды 
(при pH исходной воды, равной 7–7,5, её 
расход составляет 18,0–20,0 кг на 1 кг из-
влекаемого йода);

– подкисление йодсодержащей воды 
предопределяет необходимость нейтрали-
зации кислоты отработанного рассола перед 
закачкой его в подземные пласты или сброс 
в море (в противном случае на поверхности 
земли образуются озёра с кислой водой (мо-
гильники), нарушая экологию региона; эта 
проблема в приведённых выше аналогах не 
решена).

Под нарушением экологии в данном 
случае понимается следующее. Подкислен-
ная до pH=2,4–2,7 серной кислотой вода при 
внешней электронейтральности на молеку-
лярном уровне содержит избыток галогенов 
(хлор и гипохлорит-галогены), что делает 
её агрессивной по отношению к окружаю-
щей среде, так как, вступая в реакцию, она 
разрушает биологическую структуру расти-
тельных и животных организмов.

Недостатки способа извлечения йода из 
морской и пластовой воды, предусматрива-
ющего подкисление раствора, содержащего 

йодид-ионы до pH=2,4–2,7, и окисление их 
до молекулярного йода, а затем сорбцию его 
активным сорбентом (в качестве подкисли-
теля и окислителя йодида используются 
продукты электролиза рассола, содержаще-
го соли щелочных металлов) [2], заключа-
ются в следующем: 

– в качестве подкислителя раствора и 
окислителя йодида используют сам исход-
ный рассол, содержащий йодид-ионы. При 
его электролизе через электролизёр, где в 
исходном рассоле содержатся щелочные 
(MCl) и щёлочноземельные (MCl2) соли 
хлора, под действием постоянного тока они 
разлагаются и выделяется хлор. В условиях 
многотоннажного производства, когда для 
получения 1 т йода перерабатывают 3–10 
тыс. м3 рассола, реализация на практике та-
кого гигантского проточного электролизёра 
невозможна;

– в ионном составе океанской воды [2], 
помимо катионов щелочных металлов Na+

и К+, присутствуют и катионы щёлочно-
земельных металлов Mg2+ и Са2+, раство-
римость гидроксидов которых в рассоле 
ограничена. Эти катионы в процессе электро-
лиза будут откладываться на электродах, 
осложняя эксплуатацию электролизёра;

– прототип не позволяет нейтрализо-
вать химическое загрязнение окружающей 
среды путём, например, повышения щёлоч-
ности кислого отработанного рассола до 
нейтрального уровня pH=7.

Практическая реализация предлагаемо-
го способа предусматривает комплекс про-
изводственных циклов: 

– получение водорода, хлора и гидрок-
сида натрия путём электролиза водного рас-
твора хлорида натрия; 

– непрерывное сгорание смеси водоро-
да и хлора посредством реакции Н2 + Cl2 = 
2 HCl с образованием газообразного хлори-
стого водорода; 

– извлечение йода из рассолов; 
– непрерывная нейтрализация соляно-

кислого отработанного рассола гидрокси-
дом натрия по реакции: 

NaОН + НCl = Na Cl + H2O.

Получение солянокислого раствора ис-
ходного рассола с pH=2,4–2,7 осуществля-
ется посредством постоянного введения 
хлористого водорода в водную среду. В ре-



62

зультате в рассоле образуется избыток про-
тонов (Н+) и недостаток электронов. При 
этом водная среда, окружающая анионы J-, 
создаёт условия, при которых «лишний» 
электрон на 8-электронной внешней обо-
лочке аниона (J-) находится в неустойчивом 
равновесии. Поступление в данный кислый 
раствор Cl, на внешней электронной обо-
лочке которого недостаёт одного электрона, 
обуславливает перераспределение электро-
на с внешней электронной оболочки J- на 
внешнюю оболочку хлора. В результате йод 
становится нейтральным, а хлор – анионом 
(Cl-). В этих новых условиях дипольные мо-

лекулы (Н2О) рассола уже не могут удержи-
вать внутри себя атомы нейтрального йода 
и последний выдувается из рассола мощ-
ным воздушным потоком. После выделения 
целевого продукта обеднённый йодом со-
лянокислый раствор смешивают с водным 
раствором гидроксида натрия, в результате 
чего происходит реакция нейтрализации и 
отработанный рассол приобретает pH=7, то 
есть полностью нейтрализуется и становит-
ся безвредным для окружающей среды. Его 
можно вновь закачивать под землю или сли-
вать в море.

Предлагаемый способ решает проблему 

Таблица    
Технологические показатели производства 1т йода

 по ионообменным технологиям

Показатель Способ

традиционный заявляемый

рН исходного рассола 7,0–7,5 7,0–7,5
Концентрация йода в рассоле, г/м3 30 30
Расход реагентов на 1 т йода, т
H2SO4, т 40,0 –
HCl, т – 20,7
Cl2, т 1,3 1,3
Na OH, т – 25,0
NaCl, т – 47,0
рН отработанного рассола 2,4 7,0

экологической безопасности производства 
каустической соды и металлического маг-
ния путём утилизации избытка хлора. При 
производстве каустической соды основ-
ной проблемой является утилизация 0,9 т 
хлора и 0,028 т водорода, а 1 т металличе-
ского магния – 2,8 т хлора, который обра-
зуется в процессе электролиза бишофита 
(MgCl2 6H2O).

Предлагаемое техническое решение по-
зволит решить проблему утилизации около 
30 тыс. т хлора, выделяемого в атмосферу  
при производстве  комбинатом «Гарабо-
газсульфат» 10 тыс. т/год металлического 

магния. Важнейшей проблемой является 
утилизация хлора и водорода и для комби-
ната «Гувлыдуз», который при её решении 
может производить около 400 тыс. т каусти-
ческой соды в год. Кроме того, утилизация 
указанных элементов позволит получить 
около 6 тыс. т йода предприятием Балкан-
ского велаята.

Таким образом, использование предла-
гаемой технологии будет способствовать 
росту экономики Туркменистана без нане-
сения ущерба окружающей среде.

  Дата поступления 
15 апреля 2022 г.
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H. GELDIÝEW, R. NEPESOW 

DEŇIZ WE GATLAK SUWLARYNDAN ÝOD ALMAK

Kükürt kislotasynyň sarp edilişini azaltmak we minerallaşdyrylan suwlardan ýod bölnüp alnandan 
soň turşadylan, kislotaly erginleriň zyýansyzlandyrmagyny üpjün etmek arkaly şol  himiki elementiň  
öndürilmeginiň köp tonnaly tehnologiýasy beýan edilýär. Täze tehnologiýa, ekologiýa taýdan howpsuz 
bolup,  zäherli maddalaryň atmosfera  zyňylmagynyň öňüni almaga mümkinçlik berýär.

H. GELDIEV, R. NEPESOV

EXTRACTION OF IODINE FROM SEA AND FORMATION WATER

The paper presents the creation of a large-tonnage technology for the production of iodine, which 
makes it possible to eliminate toxic emissions in the operating conditions of the chemical production of 
iodine from mineralized waters by reducing the consumption of sulfuric acid to zero and ensuring the 
neutralization of the acidifi ed solution after extracting iodine from it, making it environmentally safe.    
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
И СЕЙСМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АШХАБАДА

На примере площадки под строительство комплекса противоселевых 
сооружений рассматриваются инженерно-геологические условия и сейсмические 
свойства грунтов южной части территории г. Ашхабада. 

Показаны некоторые особенности их сейсмических свойств.

Город Ашхабад находится на предгор-
ной пролювиальной равнине Центрально-
го Копетдага. С юга он обрамлён горным 
хребтом Копетдаг, с севера – пустыней Ка-
ракумы. В южной и в юго-западной частях 
города  строится комплекс противоселевых 
сооружений: селевые накопители, селепро-
пускные, водоотводящие, перебросные ка-
налы и трубопроводы, насосные станции 
и фильтрационные сооружения с водовы-
пуском. Основное их назначение – акку-
мулирование селевого стока в период вы-
падения ливневых осадков и снеготаяния. 
Селевые потоки формируются на северных 
и северо-восточных склонах Центрального 
Копетдага, рельеф которых обуславливает 
наиболее благоприятные условия для этого. 
Он характеризуется чередованием ровных 
и наклонных равнин, крутых и скалистых 
склонов с уклоном 15–25º [1].

В условиях аридного климата большин-
ство горных пород легко разрушаются и 
размываются. В результате склоновой дену-
дации формируются крупные и мелкие осы-
пи, сложенные щебнистым, крупно-глыбо-
вым и крупно-щебнистым материалом. Эти 
отложения являются основным источником 
твёрдой составляющей селевых потоков. 
На водотоках в районе г. Ашхабада форми-
руются селевые потоки низкой плотности 
(1300–1500 кг/см3). 

В геоморфологическом отношении уча-
сток строительства приурочен  к предгорной 
пролювиальной равнине Центрального Ко-
петдага. Трасса селезащитных сооружений 
проходит по сильнопересечённому подгор-
ному шлейфу, прорезанному многочислен-
ными руслами временных водотоков.  Ре-
льеф трассы пологоволнистый, тип рельефа 
эрозионно-аккумулятивный. Абсолютные 
отметки поверхности – 350–535 м, относи-
тельное превышение рельефа – 185 м. Уча-
сток трассы селезащитных сооружений до 
глубины 30 м сложен не расчленёнными 
средне- и верхнечетвертичными современ-
ными пролювиальными отложениями кону-
сов и межконусных понижений.

Среднечетвертичные пролювиальные 
отложения (рQII) слагают наклонную по-
верхность предгорных шлейфов и пред-
ставлены грубо отсортированным и не от-
сортированным гравийно-галечниковым 
материалом с линзами и прослойками су-
песчано-суглинистых грунтов.

Верхнечетвертично-современные про-
лювиальные отложения (pQIII–IV) широко 
распространены в южной части г. Ашхаба-
да и представлены преимущественно супес-
чано-суглинистыми грунтами с прослоями 
и линзами грубообломочного материала. Их 
мощность – 20 м и более. От вершин кону-
сов выноса к периферии она уменьшается.
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Просадочность грунтов южной части 
города обусловлена  особенностями фор-
мирования и существования их толщ, в ре-
зультате чего они находятся в недостаточно 
уплотнённом состоянии, то есть для них 
характерны: низкая плотность (с глубиной 
она увеличивается); объёмная масса их ске-
лета – 1,2–1,5 т/м3; пористость – 0,6–0,45; 
коэффициент пористости – 0,65–1,2. Кроме 
того, просадочные грунты обычно харак-
теризуются низкой влажностью (в южных 
засушливых районах – 0,04–0,12; степень 
влажности – 0,1–0,3), пылеватым составом 
и повышенной структурной прочностью. 

На период исследований (2020–2021 
гг.) грунтовые воды Копетдагского артези-
анского бассейна не были вскрыты, так как 
скважины были пробурены до глубины 30 
м, а необходима глубина более 30–40 м от 
поверхности земли, что подтверждено изы-
сканиями, проведёнными ранее на этой тер-
ритории, и данными режимной гидрогео-
логической сети. Было установлено, что 
гидрогеологические и сейсмические усло-
вия участка благоприятны для строитель-
ства селезащитных сооружений.

По своим сейсмическим характери-
стикам крупнообломочные грунты южной 
части г. Ашхабада занимают промежуточ-
ное положение между  скальными и песча-
но-глинистыми. Изучение их сейсмических 
характеристик (в первую очередь, скорости 
распространения сейсмических волн) пред-
ставляет большой практический интерес, 
так как их чаще всего принимают как сред-
ние. Необходимо отметить, что гравийно-га-
лечниковые отложения являются градиент-
ными средами, где Vp и Vs – соответственно 
скорость продольных и поперечных волн, 
и постепенно нарастают с глубиной. Для 
рассматриваемых грунтов диапазон изме-
нения этих показателей весьма значителен. 
Наиболее низкие характерны для крупно-
обломочных грунтов с высоким содержа-
нием песчано-глинистого заполнителя (до 

30–40%) [2]. Скоростные характеристики 
гравийно-галечниковых отложений зависят, 
в первую очередь, от количества и состава 
заполнителя, а также степени водонасыще-
ния. По результатам анализа осреднённых 
показателей скорости продольных и попе-
речных волн в необводнённых гравийно-га-
лечниковых отложениях с разными запол-
нителями установлено следующее:

– при наличии песчаного заполните-
ля Vp  увеличивается с глубиной от 500 до 
800 м/с на глубине 1–5 м от поверхности до 
1500–2500 м/с на глубине 20–30 м и Vs – от 
250–400 м/с вблизи поверхности до 1000–
1500 м/с на глубине 20–30 м, Vp/Vs=1,5–2,5;

– при  наличии суглинистого заполните-
ля также наблюдается нарастание скорости 
сейсмических волн с глубиной, однако аб-
солютная величина Vp выше, а Vs  ниже. Не-
равномерна также интенсивность измене-
ния скорости, в результате чего отношение 
Vp/Vs с глубиной увеличивается до 2,3–3,5.

Выявленные сейсмические особенно-
сти необходимо принимать во внимание 
при расчётах приращения балла по способу 
сейсмических жёсткостей. Увеличение со-
отношения Vp/Vs в водонасыщенных круп-
нообломочных грунтах свидетельствует 
о некотором ухудшении их механических 
свойств по сравнению с воздушно-сухими 
грунтами. Следует отметить, что для не-
водонасыщенных песчаных грунтов этот 
показатель составляет 1,5–2,5 (как и для 
крупнообломочных), а для водонасыщен-
ных – 7–8, и может служить качественной 
характеристикой механической прочности 
грунта [2]. 

По сейсмическим характеристикам 
крупнообломочные грунты южной части 
Ашхабада занимают промежуточное поло-
жение между скальными и песчано-глини-
стыми.

  Дата поступления 
15 апреля 2022 г.
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AŞGABAT ŞÄHERINDE ÝERLEŞÝÄN GÜNORTA BÖLEGINIŇ INŽENER-GEOLOGIKI 
WE SEÝSMIKI ŞERTLERI

 Sile garşy desgalaryň gurluşyk meýdançasynyň mysalynda Aşgabat şäheriniň günorta böleginiň 
topraklarynyň inžener-geologik şertlerine we seýsmiki häsiýetlerine seredilipdir. Olaryň, toprarlaryň, 
seýsmiki häsiýetleriniň birnäçe aýratynlyklary görkezilipdir.

L.A. AGAYEVA, I.A BAYRAMOVA, T. KOMEKOVA

ENGINEERING-GEOLOGICAL AND SEISMIC CONDITIONS OF THE SOUTHERN PART OF ASHGABAT

On the example of construction site of anti-mudfl ow structures is considered the engineering-geological 
conditions and seismic properties of soils of the southern part of Ashgabat. In this article is shown some 
features of seismic properties of soils of that part of city.    
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БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГАЛОФИЛЬНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ ВОСТОЧНОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ КАСПИЯ 

По результатам анализа биолого-экологических особенностей формирую-
щихся  фитоценозов искусственного острова, созданного на Восточном побе-
режье  Каспийского моря, установлено, что распределение на этой террито-
рии растительных сообществ зависит от режима увлажнения, минерализации 
грунтовых вод и местоположения. Эти факторы сформировали своеобразные 
экологические и эдафические условия для образования здесь фитоценозов.  

Основными факторами, определяющи-
ми выбор жизненных форм растений, сла-
гающих растительный покров, являются 
климатические условия, которые, в свою 
очередь, обуславливают почвообразова-
тельные процессы [5]. Сведения о гало-
фильной растительности Средней Азии до-
вольно обширны [1–6].

В распределении растительных сооб-
ществ Восточного побережья Каспийского 
моря наряду с климатическими условиями 
важную роль играют режим увлажнения, 
глубина залегания и минерализация грунто-
вых вод, а главное – местоположение этой 
территории на отметке от –25 до –30 м ниже 
уровня моря. Эти факторы обусловили фор-
мирование здесь своеобразных экологи-
ческих и эдафических условий для развития 
соответствующих фитоценозов. Причём, по 
мере удаления от уреза воды на восток на-
ряду с гидрофильными фитоценозами рас-
тительность приобретает черты ксеро- и 
галофильности. 

Летом 2018 г. нами проводились марш-
рутно-геоботанические исследования сле-

дующих галофильных растительных со-
обществ Восточного Прикаспия: Tamarix 
hispida – Phragmites australis – Salicornia 
europaceae; Tamarix hispida – Halocnemum 
strobilaceum; H. strobilaceum ass.; H. 
strobilaсeum+Artemisia badhysi+Astragalus 
turcomanicus.

Формация Tamarix (гребенщиковая)
В пределах этой формации рассматри-

ваются 2 ассоциации: Tamarix hispida – 
Phragmites australis – Salicornia europaceae
(солеросово-тростниково-гребенщиковая); 
Tamarix hispida – Halocnemum strobilaceum
(сарсазаново-гребенщиковая).

Первое сообщество образовалось тремя 
основными видами галофитов различной 
жизненной формы: кустарник, трава много-
летняя и однолетняя. Эта группировка соз-
дана на рукотворном острове в 2015–2016 гг.
площадью около 170 га, где были посаже-
ны исключительно солеустойчивые рас-
тения. Кроме трёх основных ценозообра-
зующих видов, относящихся к настоящим 
галофитам (гребенщик (Tamarix), трост-
ник (Phagmites), солерос (Solicornia)), 
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флора этой территории может пополнить-
ся такими видами, как сведа дуголистная 
(Suaeda arcuata), климакоптера шерстистая 
(Climacoptera lanata), биенерциа окруж-
нокрылая (Bienertia cycloptera), сарсазан 
(Halocnemum strobilaceum), а также пред-
ставителями Atriplex и др. Однако главны-
ми ценозообразователями здесь являются 
3 вида: эдификатор – солерос европейский 
(Salicornia europaceae) и 2 содоминанта – 
гребенщик щетинистоволосистый (Tamarix 
hisрida) и тростник южный (Phagmites 
austratis). Аспект группировки – от ярко-зе-
лёного, обусловленного высокими и хоро-
шо вегетирующими особями солероса, до с 
серовато-бурого, сформированного его мно-
гочисленными высохшими особями. Общее 
проективное покрытие – 60–70 %.

Изучение биоэкологии эдификатора 
фитоценоза – гребенщика щетинистоволо-
систого показало, что на площади 100 м² 
произрастает 18–20 особей высотой 1,80–
2,20 м и с тремя побегами, идущими вверх 
от корневой шейки. Диаметр главного из 
них – 2–3 см, что указывает на молодость 
растения (рис. 1). 

Расстояние между кустами – 8–10 м. 
В качестве одного из содоминантов ас-
социации выступает тростник южный 
(Phragmites australis) – многолетний корне-
вищный злак семейства Poaceae. Растёт на 
площади 10–20–100–200 м² неравномерно, 
часто пятнами, зелёный в фазе цветения – 
колошения. Стебли прямостоячие и хоро-

шо облиственные. Куртины часто мощно 
развиты и создают в структуре раститель-
ности острова первый (верхний) ярус вы-
сотой 2–3 м и более. Чаще это наблюдается 
там, где грунтовые воды залегают близко к 
поверхности. Высота растений второго яру-
са составляет 1,5–2,20 м, а третий образует 
содоминант ассоциации – солерос, высота 
которого – 28–50 см. Вторым её содоми-
нантом выступает однолетний сочный гало-
фит солерос европейский из сем. Маревые 
(Chenopodiaceae). Это кормовое, пищевое 
и техническое растение прекрасно вегети-
рует, является одним из основных на этой 
территории и широко распространённым 
в Каспийском регионе в целом. Для рас-
сматриваемой территории имеет важное 
фитоценотическое значение. Встречается 
часто (Сор²), проективное покрытие – 25–30 
%. На учётных площадках (1 м²) подсчитано 
135–148, 126–154, 164–182 особей; повтор-
ность 3-кратная. Как правило, развивается в 
своеобразных экологических условиях. Поч-
ва – корковый солончак,  в глубоких тре-
щинах которого это растение нашло свою 
экологическую нишу. Растёт, как бы обра-
зуя цепочку, похожую на посевы сельско-
хозяйственных культур.

Ассоциация Tamarix hispida + 
Halocnemum strobilaceum – Salicornia 
europaceae (солеросово-сарсазаново-гре-
бенщиковая) представлена на участке доро-
ги Небитдаг – Йодный завод в окружении бе-
лоснежного солончака. Сложена она тремя 

Рис. 1. Солеросово-тростниково-гребенщиковая ассоциация 
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ксерогалофитами, что придаёт ей выражен-
ный серовато-зелёный аспект на общем бе-
лом фоне (рис. 2). Сероватый оттенок дают 
высохшие побеги сарсазана и сухие особи 
солероса, а ярко-зелёный – эдификатор сооб-
щества гребенщик щетинистоволосистый. 

Гребенщик, как правило, растёт группа-
ми на засолённых песчаных буграх длиной 
5–6 м, шириной 2–3 м, высотой 50–60 см. 
Соэдификатор сообщества – сарсазан. На 
местах его произрастания много высохших 
побегов. В таком же состоянии (множество 
высохших популяций) здесь представлен 
солерос. Хорошее вегетативное состояние 
отмечается только у эдификатора ассоци-
ации – гребенщика. Её содоминанты – по-
лукустарничек сарсазан и однолетняя гало-
фитная трава солерос – по экологическим 
условиям произрастания связаны со столб-
чатыми солончаками и, видимо, не выдер-
живают сильного засоления почвы. Более 
того, местами на солончаке стоит вода, ско-
рее всего, это рассол, минерализация кото-
рого составляет сотни г/л.

Растительность ассоциации мелкокоч-
коватой равнины представлена неравно-
мерно, часто пятнами площадью 15–20 м². 
Общее проективное покрытие – 40–50 %. 
Из шести произрастающих здесь видов – 
солерос европейский, тростник южный, 
гребенщик щетинистоволосистый, сели-
трянка Шобера (Nitraria schoberi), верблю-
жья колючка персидская (Alhagi persarum), 
прибрежница ползучия (Aeluropus repens) 

– первые 3 являются ценозообразующими. 
Все они галофиты, кроме верблюжьей ко-
лючки, которая является и гидрофитом.

Итак, видовое разнообразие сообщества 
крайне бедное, что объясняется суровыми 
экологическими условиями. Белоснежная 
от соли равнинная поверхность занимает 
огромную территорию Узбоя. Грунтовые 
воды сильно минерализованы и залегают на 
глубине 1,0–1,2 м.

Сарсазановая формация (Halocnemum 
strobilaceum) представлена  двумя ассо-
циациями: Halocnemum strobilaceum и 
H. strobilaceum + Artemisia badhysi + 
Astragalus turcomanicus.

Ассоциация Halocnemum strobilaceum 
(сарсазановая) зарегистрирована на тер-
ритории Хазарского государственного 
природного заповедника (подножье горы 
Гайлыдаг). Её формирование и развитие в 
этих экологических условиях объясняется 
воздействием двух факторов – отступанием 
(высота на 24 м ниже уровня моря) Каспия 
и наличием горного пролювиального пото-
ка, что подтверждается обилием щебня и 
гальки на этой территории. 

Господство сарсазана – суккулентного 
галофита, обуславливает серовато-зелёный 
аспект ассоциации. Диаметр куста – 32–44 см,
годичный прирост – 5–7, высота надземных 
побегов – 35–40 см. На эталонном участке 
(100 м²) насчитывается от 52 до 67 кустов, 
расстояние между которыми – 1,20–1,5 м.

По фитоценотическому строению 

Рис. 2. Солеросово-сарсазаново-гребенщиковая ассоциация 
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сарсазанник одноярусный, одновидовой, 
односоставной, со слабой вегетацией. Об-
щее проективное покрытие ассоциации – 
30–40 %. Образует открытое сообщество, 
если надземные части отдельных растений 
не смыкаются [2].

Участие других видов галофильной 
флоры в сарсазаннике не заметно, хотя 
иногда можно встретить кустарник сак-
саул чёрный (Haloхylon aphyllum), полу-
кустарник сведу мелколистную (Suaeda 
microphylla) с обильным ветвлением и ин-
тенсивным образованием листьев. Из одно-
летних галофитов с обилием (Sol.) встре-
чаются сведа дуголистная, климакоптера 
шерстистая, поэтому их участие в общем 
аспекте растительности обычно не столь за-
метно.

Ассоциация Haloсnemum strobila-
сeum + Artemisia badhysi + Astragalus 
turcomanicus (астрагалово-бадхызопо-
лынно-сарсазановая) представлена со-
четанием трёх господствующих видов 
полукустарничков, что свидетельствует о 
различии в биоэкологии  мест их произрас-
тания.

Эдификатор ассоциации – полукустар-
ничек сарсазан – галофит, растёт на силь-
нозасолённых почвах (солончаках). Со-
эдификаторы – полукустарнички полынь 
бадхызская (Artemisia badhysi), растущая 
на территории глинистых пустынь Прика-

спия, и астрагал туркменский (Astragalus 
turcomanicus) – в щебнисто-глинистой пу-
стыне этого региона. Биоэкологически раз-
нородные виды растений-ценозообразова-
телей сформировали единое сообщество 10 
видов на различных литоэдафических ти-
пах пустыни – Haloсnemum strobilaceum + 
Artemisia badhysi + Astragalus turcomanicus. 
Общее проективное покрытие расти-
тельной ассоциации – 50–60 % (рис. 3).
В этих экологических условиях сарса-
зан хорошо вегетирует, высота растений – 
56–70 см, количество кустов на 100 м²  – 
15–20 шт., диаметр кроны –1,15 см. Ассо-
циация имеет выраженный сизовато-зелё-
ный аспект. Полынь здесь представлена 
25–33 экз. высотой 30–40 см, зарегистриро-
вана в фазе вегетации, а астрагал в количе-
стве 42 экз. – в конце её (24.06.2018 г.).

Из гидрофитов-галофитов в составе 
группировки присутствуют многолетние 
травы верблюжья колючка персидская, гар-
мала обыкновенная (Peganum harmala), из 
настоящих псаммофитов – высыхающая 
осока вздутая (Carex physodes) в фазе обра-
зования листьев. Последний вид часто пред-
ставлен группами на площадке 1–6 м², име-
ет важное кормовое и фитомелиоративное 
значение. Из однолетних трав-галофитов в 
небольшом количестве встречаются клима-
коптера шерстистая, тетрадиклис нежный 
(Tetradiсlis tenella). Кроме того, здесь при-

Рис. 3. Астрагалово-бадхызо-полынно-сарсазановая ассоциация 
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сутствуют  полукустарничек галофит-гип-
софит боялыч (Salsola arbuscula), кустарник 
песчаная акация Карелина (Ammodendron 
karelinii), обычные места произрастания 
которой – песчаные пески Каракумов и 
барханные грядово-бугристые пески При-
каспийской пустыни [3]. Следует отметить, 
что здесь это растение отмечено в един-
ственном (ювенильная особь) экземпляре 
(с обилием) в фазе вегетации. Высота – 
20–17 см.

Почва – припесчаненый солончак, силь-
но засолённый внизу, хотя на поверхности 
песчаного чехла признаков засоления нет, 
то есть он имеет глубинно-столбчатый ха-
рактер. Грунтовые воды сильно минера-
лизованы и залегают на глубине 1,5–2,0 м. 

Об этом свидетельствует прекрасное жиз-
ненное состояние сарсазана – эдификатора 
сообщества. Этот сочный суккулентный га-
лофит подпитывается грунтовыми водами.   

Таким образом, по результатам полевых 
исследований установлено, что на побере-
жье Каспийского моря значительные пло-
щади заняты галофильной и небольшими 
массивами гидрофильной растительности, 
которая сформировалась в условиях близ-
кого залегания грунтовых вод. Все фитоце-
нозы побережья приурочены к отрицатель-
ным элементам рельефа, в полосе отметок 
от –25 до –30 м ниже ур. м.

E. ATAÝEW, G. WLASENKO, B. DANATAROWА, M. MÄMMETKURBANOWA

HAZAR DEŇZINIŇ GÜNDOGAR KENARYNDAKY FITOSENOZLARYŇ EMELE GELMEGINIŇ BIOLOGIK  
WE EKOLOGIK AÝRATYNLYKLARY

Hazar deňziniň Gündogar kenaryndaky emeli adada peýda bolan fi tosenozlaryň biologik we ekologik 
aýratynlyklarynyň seljerilmeginiň netijesine esaslanyp, bu ýerde ekologik bitewilik döredýän  ösümlik 
toplumlarynyň paýlanyşynyň olaryň ýerleşişine we çägiň çyglylyk kadasyna hem ýerasty suwlarynyň 
minerallaşmagyna baglydygy anyklanyldy. 

Agzalan faktorlaryň,  bu sebitde täze fi tosenozlaryň emele gelmegi üçin, özboluşly ekologik we edafi k  
şertleri   döredýändigi kesgitlenildi

E. ATAYEV, G. VLASENKO, B. DANATAROVA, M. MAMMETKURBANOVA

BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL FEATURES OF PHYTOCENOSES FORMATION ON THE EASTERN 
COAST OF THE CASPIAN SEA 

According to the analysis results of the biological and environmental features of the emerging 
phytocenoses of an artifi cial island on the Eastern coast of the Caspian Sea, it was found that the distribution 
of plant communities here depends on the moisture regime of the territory and location.

It is established that these factors have formed in this region peculiar environmental and edaphic 
conditions for the formation of new phytocenoses.
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Я. НУРГЕЛЬДЫЕВ

Институт истории и археологии
АН Туркменистана

ДЖИКЫРЫ – ВОДОПОДЪЁМНЫЕ УСТРОЙСТВА 
СРЕДНЕВЕКОВОГО ТУРКМЕНИСТАНА

Приводятся данные о водоподъёмных устройствах и их роли в исто-
рии развития и использования ирригационных сооружений средневекового 
Туркменистана. Кратко описывается принцип их работы.

С давних времен в Туркменистане для 
поднятия воды из канала или арыка на воз-
делываемые земли использовали специаль-
ную оросительную технику – джикыры (чи-
гири). Подобные устройства – чарх, сакья, 
чикир, использовались в Иране, Индии, 
Египте, Месопотамии, Узбекистане [7]. В 
средневековой литературе есть сведения и 
о комплексном (в несколько этажей) приме-
нении джикыров в Индии, на берегах Нила.

По данным известного востоковеда 
В.В. Бартольда, в Х в. в Мервском оазисе 
синонимами слова джикыр являлись дуляб, 
далия, гаррафа, зунук (зурнук), наура, ман-
джанун. По его мнению, каждый из этих 
терминов имел специальное значение и 
обозначал особый вид чигиря [2,4].

В своде правил землепользования, 
созданном Шейхом Сулейманом Ходдады в 
1349 г. в Хорезме, употребляется персидское 
название джикыра – чарх. Слово джикыр
впервые встречается в словаре Махмуда 
Кашгарлы (XII в.), где оно имело значение 
«колесо», «жернова». А вот в работе За-
макшари «Мукаддымат ал-адаб» оно имеет 
конкретное значение и употребляется как 
сув джикыры («водяной чигирь»), кудук 
джикыры («колодезный чигирь»), то есть, 
различаются чигири для поднятия воды из 
арыка и колодца [7]. Слово джикыр встре-
чается и в записках Абулгазы. 
Узбекский учёный Я.Г. Гулямов понятие 
джикыр (по-узбекски чикир) связывал со 
словом чыкармак («вытаскивать, вычерпы-
вать») [7]. Существует также мнение, что 
произошло оно от слова тигир («колесо») в 
результате чередования звуков т и ч (дж), 
то есть тигир – чигир – джикыр [6]. 

В Туркменистане джикыры массово 
стали использоваться в VI–VII вв. в дель-
те Амударьи. Известно, что в ирригацион-
ных системах Амударьинского бассейна 
было задействовано около 15 тыс. джикы-
ров, с помощью которых орошалось около 
28 тыс. га. Широкое применение джикыров
в Мургабском оазисе,  по мнению исследо-
вателя М. Пенджиева, относится к более 
позднему времени [7]. С. Агаджанов пишет, 
что во время правления Сельджуков в до-
лине Мургаба орошение осуществлялось 
как посредством самотёчных каналов, так 
и с помощью водоподъёмных устройств – 
дулабов. Ссылаясь на средневековые пись-
менные источники, он указывает, что 
несколько дулабов располагались между 
современными посёлками Талхатанбаба и 
Имамбаба, а один крупный был установлен 
в Рудбаре, между средневековыми селения-
ми Баракдиз и Гиренг [1,3,5].

В Туркменистане использовались в ос-
новном два вида джикыров: большой – ден 
докер, и малый – бир ярым докер. Первый 
отличался не только величиной, но и разме-
ром обода, а также количеством сосудов для 
черпания воды. Диаметр обода большого 
джикыра составлял 2–2,5 м, и к нему мож-
но было привязать 30–36 сосудов. При этом, 
как указывает М. Пенджиев, число оборо-
тов ведущего вертикального колеса и обо-
да было одинаковым, отсюда и его назва-
ние – ден докер, то есть «ровно нальёт» [7]. 
Диаметр обода малого джикыра – 1,5–2 м,
и к нему можно было привязать 26–28 сосу-
дов для черпания. При полутора оборотах 
ведущего вертикального колеса обод с со-
судами совершал один (отсюда и название 
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– бир ярым докер). По сведениям В.В. Бар-
тольда, малый джикыр приводился в дви-
жение волом, лошадью или ослом, а боль-
шой – верблюдом, которого называли сания
и надиха (от арабск. «орошать») [4].

Конструкция джикыров подробно опи-
сана М. Пенджиевым [7] и представляет 
собой следующее: тяжёлое и толстое брев-
но – дарагач, уложено на два вертикальных 
столба – яноре; вертикальная ось – дик ок, 
одним концом входит в отверстие – чек-
ге, на поперечном бревне и служит осью 
большого горизонтального колеса – улы 
тигир, которое передаёт вращение малому 
вертикальному колесу – кичи тигир. Оба 
колеса имеют зубцы, с помощью которых 
устройство приводится в движение (обо-
рот). Верхняя часть – кичи тигир, находится 
на уровне горизонтального зубчатого коле-
са. К вертикальному зубчатому колесу при-
крепляется деревянный вал – сув ок, опорой 
которому служат две «подушки» – ялак. 
Вал вращает деревянный обод – гаснак, из-
готовленный из тонких стволов тополя, со-
единённых между собой и образующих 
круг. Деревянные спицы обода – кее, на кон-
цах имеют зубцы – дишлер, к которым ве-
рёвкой из коры ивы или тутовника привязы-
вают сосуды для черпания – джикырголча

и купджек (название купджек встречается 
и в словаре Махмуда Кашгарлы). Тягловое 
животное, привязанное к палке – улы гот-
лук, приводит в движение горизонтальное 
колесо, а чтобы оно ходило по кругу, к шее 
привязывали ещё одну палку – окурык. Вода 
сливается на желоба – нова, и поступает в 
небольшой арык – джикырсалма, по кото-
рому идёт на поля или к другим объектам. 
Вертикальное зубчатое колесо джикыра
располагается под горизонтальным в яме, 
где также находится вал, идущий от верти-
кального колеса к колесу с сосудами. Над 
ямой проходит круговая дорожка верблюда, 
поэтому над валом установлен мостик – аяк 
копри [7].

Использовались и джикыры менее 
сложной конструкции, снабженные лопа-
стями, которые приводились в движение те-
чением реки или канала. 

С усовершенствованием технических 
устройств оросительной системы на базе 
новой прогрессивной мысли необходимость 
в использовании джикыров исчезла, однако 
они являются свидетельством мудрости на-
ших предков и одним из памятников мате-
риальной культуры Туркменистана. 

  Дата поступления 
15 июля 2021 г.
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Ý. NURGELDIÝEW

ORTA ASYR TÜRKMENISTANYNYŇ JYKYRLARY – SUWY ÝOKARY GALDYRYJY DESGALARY 

Orta asyr Türkmenistanynyň – häzirki bagtda maddy-medeni ýadygärlikleriň biri hökmünde ähmiýeti 
bolan – suwy ýokary galdyryjy desgalary we olaryň ýurduň ösüş taryhyndaky hem suwaryş desgalarynyň 
ulanylyşyndaky orny hakynda maglumatlar getirilýär. Olaryň işleýiş  esasy  gysga beýan edilýär.

Y. NURGELDIYEV

WATER ELEVATING DEVICES – JYKYRS IN SYSTEM OF LAND DEVELOPMENT 
OF MEDIEVAL TURKMENISTAN 

Data about water elevating devices and their role as one of material-cultural monuments of history of 
the civilization, existing in territory of modern Turkmenistan is cited.
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Д. БЕРДЫЕВ

Национальный институт пустынь,
растительного и животного мира
Министерства сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ ГРИБНЫХ 
БЛОКОВ ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ ПУТЁМ 
ВЕРМИКОМПОСТИРОВАНИЯ

Приводятся результаты исследований по утилизации отработанных 
блоков грибов вешенка обыкновенная путем вермикомпостирования, которое 
обеспечивает получение экологически безопасного, сбалансированного по 
составу питательных элементов органического удобрения – биогумуса, играю-
щего особую роль в восстановлении деградированных земель и способствующе-
го повышению их плодородия.

Одним из основных направлений поли-
тики Туркменистана в области обеспечения 
продовольственной безопасности и охраны 
окружающей среды  является рациональное 
использование земельных ресурсов, пре-
дотвращение их деградации и восстановле-
ние почв. 

Деградация земель обусловлена целым 
рядом природных факторов и антропоген-
ным воздействием (дефляция, ветровая и 
водная эрозия, нерациональное исполь-
зование оросительной воды, чрезмерное 
применение минеральных удобрений,                      
пестицидов, фунгицидов, недостатки в ра-
боте коллекторно-дренажной сети, вырубка 
растительности, интенсификация освое-
ния пустынных территорий и мн. др.) [7,8]. 
Это один из опаснейших процессов, как по 
масштабу проявления, так и серьёзности 
экологических, экономических, социаль-
ных и политических последствий. От ре-
шения этой проблемы зависят реализация 
проектов по развитию сельского хозяйства 

и продовольственная безопасность мно-
гих стран. Известно, что деградированные 
земли являются опасными природными 
объектами, поскольку перестают выпол-
нять экологически значимые функции и 
способны спровоцировать процессы общей 
деградации земной поверхности и даже из-
менение климата [4].

Одна из главных задач органического 
земледелия – активизация биологического 
потенциала агроэкосистем и составляющих 
их элементов на всех уровнях, замена зна-
чительной части антропогенной энергии 
внутренней энергией биологических про-
цессов. Биотехнологический метод верми-
компостирования органических отходов 
направлен на решение  этой  глобальной  
задачи.   Его   использование   будет   спо-
собствовать соблюдению  принципов  ре-
сурсосбережения, экологической безопас-
ности и обеспечению растущего спроса на 
продукцию сельского хозяйства [5].

В последние десятилетия в мире зна-
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чительно вырос интерес к грибоводству, 
так как удобство сбора и хранения урожая 
сделали его довольно прибыльным бизне-
сом для производителя и недорогим про-
дуктом для потребителя. В связи с этим ак-
тивно изучаются методы промышленного 
производства  грибов,  вопросы  экономи-
ческой целесообразности  развития  этого   
направления  сельскохозяйственной дея-
тельности. При этом  в качестве субстра-
тов для выращивания  грибов  используют  
различные отходы сельского  и  лесного  
хозяйства. Грибоводство идеально вписы-
вается в производственный ряд с такими 
отраслями агропромышленного  комплекса,  
как  растениеводство и животноводство, так 
как в технологическом процессе предус-
мотрено использование их отходов. 
Посредством утилизации можно круглого-
дично получать экономически эффектив-
ный выход ценной в пищевом отношении 
и экологически чистой продукции – плодо-
вых тел культивируемых грибов.

Повышение интереса к грибоводству 
в последние годы обусловлено тем, что во 
многих странах мира население испыты-
вает  дефицит в  полноценном   питании,              
прежде всего, это касается недостатка бел-
ков в рационе. В этой связи чрезвычай-
но высокая пищевая ценность вешенки 
обыкновенной привлекает к себе огромное 
внимание. Эти грибы относительно легко 
поддаются культивированию, устойчивы к 
различным вредителям и болезням.

Утилизация отходов грибного произ-
водства традиционными способами затруд-
нительна, дорогостояща и экологически 
опасна. Выкидывать их на свалку – худший 
из вариантов. Оставленные в плёнке они 
гниют, заводится мошкара, появляются ли-
чинки, тогда как сам полиэтилен не гниёт. В 
результате образуются загрязняющие окру-
жающую среду вещества.

Трудности утилизации отходов гриб-
ного производства настораживают многих, 
кто хотел бы начать им заниматься. Однако 
не стоит бояться начинать это интересное и 
довольно прибыльное дело. Да, грибовод-
ческие комплексы являются источником на-
копления огромного количества отходов, но 
большую часть их после предварительной 
обработки можно использовать повторно.

Способов для этого весьма много: 
компостирование; вермикомпостирование; 
производство гранулированного удобрения; 
применение отработанного грибного мате-
риала в качестве мульчи под овощные, ягод-
ные и плодовые   культуры;   использование 
в  качестве белково-витаминной добавки к 
корму крупного рогатого скота и свиней и др.

Вермикомпостирование – лучший и без-
опасный способ утилизации отходов грибно-
го производства – обеспечивает получение 
экологически чистого, сбалансированного 
по составу питательных элементов органи-
ческого удобрения – биогумуса. Это процесс 
переработки грибных отходов посредством 
использования дождевых (компостных) чер-
вей, и в настоящее время многие специали-
сты говорят о его особой роли в восстанов-
лении деградированных земель [1].

Несмотря на широкий выбор субстра-
тов, предпочтительно использование мест-
ных и наиболее проблемных (с точки зрения 
их переработки) отходов. Самую низкую 
себестоимость биогумуса можно получить 
при организации его производства на месте, 
непосредственно у источника сырья [3].

На протяжении трёх лет в цехе по 
производству биогумуса, расположенного 
на территории Дайханского объединения 
«Дурун» Бахарденского этрапа Ахалского 
велаята Туркменистана, проводятся иссле-
дования по разработке новых видов ком-
постов [6]. В ходе научно-эксперименталь-
ных работ в 2021 г. был разработан способ 
утилизации отработанных блоков грибов 
вешенка обыкновенная  путём вермиком-
постирования.

За счёт высокого содержания в отрабо-
танных грибных блоках питательных  ве-
ществ (съедобного белка, макро- и микро-
элементов, целлюлозы, лигнина и др.), а 
также обогащения компоста азотом, улуч-
шились качественные показатели произ-
ведённого биогумуса, поэтому их можно 
использовать как полноценный  источник 
питания для компостных червей. Биогумус, 
полученный из отработанных грибных бло-
ков, может также использоваться для при-
готовления субстрата при выращивании ве-
шенки обыкновенной. Это, в свою очередь, 
позволяет создать безотходный цикл произ-
водства, при котором отработанные гриб-
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Показатель
Химический состав

ТУ TŞ 02132958-01-2016 на основе отработанных 
грибных блоков

Массовая доля, %:
        влага 
        гумус
        гуминовые кислоты
        общий азот
          –«–    фосфор
          –«–    калий
         зольность 
         органическое вещество
Кислотность, ед. рН
Запах

Не более 55,0
12–34

5,6–17,6
0,8–2
0,8–2

0,7–1,2
Не менее 64,2
Не более 36,0

6,5–8,3
Нет

44,43
25,85
12,21
1,56
0,95
1,03
68,72
31,28
7,46
Нет

Внешний вид Сухая органическая, 
рыхло-сыпучая,

мелко гранулированная 
масса

Сухая органическая, 
рыхло-сыпучая, 

мелко гранулированная 
масса

Цвет От тёмно-коричневого
до чёрного

Тёмно-коричневый

Бактерии групп кишечной палочки, г Не более 0,01 0,01
Патогенная микрофлора Нет Нет
Яйца гельминтов –«– –«–

Таблица    
Химические и микробиологические показатели биогумуса, 

полученного из отработанных грибных блоков и навоза животных 

  Дата поступления 
7 октября 2021 г.
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ные блоки используются при производстве 
биогумуса, а биогумус – при выращивании 
грибов [2].

Лабораторные исследования получен-
ного биогумуса проведены в Институте 

химии Академии наук Туркменистана, а 
также Центре питания и общественного 
здоровья Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности Туркмени-
стана (таблица).   

Все проведённые эксперименты под-
твердили, что биологическая утилизация 
отходов грибного производства – один 
из путей улучшения состояния дегради-

рованных земель и окружающей среды в 
целом.
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D. BERDYÝEW

WERMIKOMPOSTIRLEME ARKALY ADATY WEŞENKA KÖMELEKLERINIŇ ULANYLAN BLOKLARYNYŇ 
TÄZEDEN PEÝDALANYLYŞY

Ekologik taýdan howpsuz, ýokumly maddalaryň – olaryň birlikleriniň – düzümi boýunça sazlaşykly, 
ýaramazlaşan ýerleriň dikeldilmeginde wajyp orna eýe bolan organiki döküniň – biogumusyň – alynmagyny 
üpjün edýän we şonuň ýaly ýerleriň hasyllylygynyň  ýokarlandyrylmagyna mümkinçilik berýän 
wermikompostirleme ýoly bilen adaty weşenka kömelekleriniň ulanylan bloklaryny gaýtadan peýdaly 
ulanmak boýunça barlaglaryň netijeleri getirilýär.

  
D. BERDIYEV

UTILIZATION OF USED MUSHROOM BLOCKS OF OYSTER MUSHROOMS BY VERMICOMPOSTING 

The results of studies on the utilization of spent blocks of oyster mushrooms by vermicomposting, 
which provides an environmentally friendly, balanced in terms of nutrient composition organic fertilizer – 
biohumus, which plays a special role in the restoration of degraded lands and improves their fertility, are 
presented.
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РОСТ И РАЗВИТИЕ ШАМПИНЬОНОВ 
В УСЛОВИЯХ АРИДНОГО КЛИМАТА 

Приводятся результаты научных исследований по культивированию 
шампиньонов. Показано, что одним из основных условий их успешного 
выращивания в культуре является поддержание определённого 
температурно-влажностного режима и использование различных отходов 
сельскохозяйственного производства в качестве субстрата.

Обеспечение продовольственной безо-
пасности Туркменистана является одним 
из приоритетов государственной поли-
тики. От неё зависит решение вопросов 
демографии, системы жизнеобеспечения, 
физической активности населения стра-
ны,  долголетия и качества жизни челове-
ка [2]. 

Национальной программой по обеспе-
чению продовольственной независимо-
сти нашей страны придусмотрено совер-
шенствование отраслевой и производствен-
ной структуры сельскохозяйственного 
производства. В рамках её реализации, учи-
тывая повышенный спрос населения, в част-
ности, на грибы, в Научно-производствен-
ном центре «Возобновляемые источники 
энергии» Государственного энергетическо-
го института Туркменистана проводятся 
научные исследования по выращиванию 
шампиньонов в местных климатических 
условиях. 

Известно, что грибы являются источни-
ком многих полезных для организма челове-
ка веществ [1]. В частности, благодаря высо-
кому содержанию в них лизина и аргинина 
при употреблении этого продукта улучшает-
ся память и активизируется умственная 
деятельность [3]. Наличие в шампиньонах 
L-эрогтионеина повышает устойчивость 
организма человека к простудными забо-
леваниями, замедляя синтез их маркеров. 
Есть мнение, что при употреблении грибов 
подавляется рост раковых клеток, снижа-

ется уровень холестерина и риск развития 
остеопороза [6].  

Выращивание различных видов гри-
бов в культуре получило в мире довольно 
широкое распространение. При этом, по-
мимо экологической чистоты получаемо-
го продукта [4], важную роль играет и ис-
пользование безотходных технологий при 
его производстве. Кроме того, получение 
качественного и обильного урожая опреде-
ляется выбором субстрата, его температу-
рой и влажностью.

В данной работе поставлена цель 
изучить влияние местных условий на рост и 
развитие шампиньонов в культуре.

Шампиньоны – агаровые грибы, се-
мейства слоисто-ресничных. В природе 
они растут в полевых и лесных условиях 
(рис. 1, 2). Для промышленного производ-
ства более всего подходят четырёхспоро-
вые грибы – биторквисы. Их очень легко 
выращивать, и они не очень требовательны 
к температуре и содержанию углекисло-
го газа в воздухе, устойчивы к различным 
болезням, но сдерживающим фактором 
масштабного культивирования грибов явля-
ется их медленный рост. 

Выращивание грибов в культуре требу-
ет поддержания определённых условий, а, 
значит, использования специального обо-
рудования на каждом этапе их развития. 
Повышение температуры субстрата выше 
33 ºC приводит к разрушению находящего-
ся в нём мицелия, при 29–30 ºС снижается 
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урожайность, а при 32 ºС он погибает. Для 
хорошего роста спор необходимо поддержи-
вать температуру 15–30 ºС (оптимальная –
22–25 ºС). При температуре выше 25 ºC мо-
гут образовываться тонкие нити, а при более 
низкой срок получения урожая удлиняется 
до 4 месяцев. Мицелий быстрее укореняет-
ся в среде при 25–28 ºС и прорастает в тече-
ние двух недель. При охлаждении почвы до 
18–20 ºС его рост значительно замедляется 
и длится 18–25 дней [5]. Данные наших ис-
следований показывают, что для хорошего 
роста мицелия температура почвы долж-
на быть на 2–3 ºС выше, чем окружающей 
среды (табл. 1), а для созревания плодо-
вых тел необходимо такое её соотношение: 
субстрат – 16–18 ºС, окружающая среда  –
15–17 ºС. При температуре последней 
18–20 ºС грибы быстро растут, но теряют 
товарный вид.

На всех стадиях роста и развития шам-
пиньонов особое внимание следует уделять 
поддержанию влажности воздуха на уровне 
85–95 %, а почвы – 64–68 %. В этих условиях 
грибы будут иметь хорошие качество и то-
варный вид. Избыток влажности может быть 
причиной роста плесени в мицелии, а её не-
достаток тормозит развитие плодовых тел. 

Полив необходимо проводить тёплой 
водой посредством разбрызгивания, при-
чём слой покрытия должен поддерживаться 
на уровне влажности 60 % до полива (табл. 
2) и 75 % после него.

Для прорастания мицелия относительная 
влажность воздуха должна быть на уровне 
90 и 85 %. Превышение этих показателей 
обуславливает образование капель воды 
на плодовых телах, развитие бактерий и 
микозов.

В эксперименте использовалось 40 кг 

Рис. 1. Развитие шампиньонов на паутинистой (а) и тяжистой (б) грибницах; 
зачатки зрелых плодовых тел (в)

Рис. 2. Начало формирования плодовых тел
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Таблица 1    
Температурные параметры для культивирования шампиньонов

Период Температура воздуха, ºС Температура субстрата, ºC

Посадка мицелия 22–24 25–27
Рост 22–24 23–25
Укрытие покровным материалом 22–24 20–23
Начало формирования плодовых тел 16–17 19–20
Завершение плодоношения 18 18

Таблица 2    
Оптимальная влажность субстрата

Период выращивания Влажность, %

Закладка субстрата 53–65
Посадка мицелия 60
Выращивание плодовых тел 50–55

субстрата с мицелием, который  находился 
в полиэтиленовой плёнке на специальных 
полках. Субстрат засыпали грунтом тол-
щиной в 5 см. Температурно-влажностные 
условия контролировали в течение периода 
роста (табл. 3). Исследовались 2 образца. 
Соблюдались температурно-влажностные 
условия субстрата и окружающего возду-

ха. Для образца I – соответственно 25–27, 
22–24 ºС и 53–58,  84–88 %, II – 27–30, 
25–27 °С и 65–69, 95 % (рис. 3). Замеры 
производились на регистраторе данных 
температуры и относительной влажности 
Amprobe TR-300, а температуры субстрата 
– на термометре Testo-10 (табл. 4).

В образце I при температуре субстра-

Таблица 3    
Температурно-влажностные показатели 

Период
Субстрат Воздух  

температура, ºC влажность, % температура, ºC влажность %
Посадка мицелия 25–27/27–30 53–65/65–69 22–24/25–27 90/95
Рост 23–25/27–30 53–65/70–73 22–24/25–27 90/95
Укрытие покровным материалом 20–23/27-30 60/75 22–24/25–27 88/90
Начало формирования плодовых тел 19–20/22–28 50–55/55–65 16–17/24–26 85/88
Сборка уражая 18/20 53/65 18/20 85/85

– образец I
– образец II

Пр
ор

ас
та

ни
е, 

%

Примечание. Числитель – образец I, знаменатель – II.
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Рис. 3. Зависимость урожайности шампиньонов от температурно-влажностного режима



  Дата поступления 
1 февраля 2022 г.

та 25–27 ºC и влажности 53–58 % получен 
100 %-ный рост грибов, то есть при соблю-
дении оптимальных условий можно полу-
чить 100 %-ную урожайность за 7 дней. В 
образце II прорастание было медленным, а 
урожайность за 7 дней составила всего 19 %. 

Таким образом, результаты научно-ис-
следовательской работы показывают, что 
поддержание рекомендуемого выше темпе-
ратурно-влажностного режима при культи-
вировании шампиньонов, наряду с соблю-
дением других условий их роста, являет-

ся одним из основных показателей полу-
чения качественного и обильного урожая. 

Культивирование шампиньонов в ус-
ловиях нашей страны позволит обеспечить 
потребности населения в грибной продук-
ции и в определённой мере будет способ-
ствовать достижению её продовольствен-
ной независимости.
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Таблица 4    
Регистратор данных температуры и относительной влажности 

Amprobe TR-300 
Диапазон Относительная влажность – 0–100 %

Температура – от –4 до158 ºF
Точность Относительная влажность – ±3 % при 10~90 %; ±5% при других 

температурах ±1 ºF при 32–122 ºF; ±2 ºF при других
Разрешение Влажность – 0,1%; температура – 0,1 ºF
Габаритные размеры 6,89х1,65х0,63 дюйма
Масса 0,622 фунта
Рабочая влажность 0–100% относительной влажности
Рабочая температура от –4 до 158 ºF
Температура хранения от –4 до 158 ºF

Термометр модели Testo-110
Диапазон измерений –50 ºC ... +150 ºC
Погрешность ±0,2 ºC (–20 ... +80 ºC) ±0,3 ºC в ост. диапазоне
Разрешение 0,1ºC
Рабочая температура –20 ºC ... +50 ºC
Корпус ABS
Количество каналов 1
Стандарты EN-13485
Тип батареи Блочная 9 В
Температура хранения –40... +70 ºC
Размер 182 x 64 x 40 мм
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K.A. SARYÝEW, M.R. ORAZBERDIEWA, A.A. MATÝAKUBOW

GELINKÖMELEKLERIŇ GURAK KLIMAT ŞERTLERINDE MÖÇBERINIŇ ULALYŞY WE ÖSÜŞI 

Gelinkömelekleri (şampinýonlar) ösdürip ýetişdirmek boýunça barlaglaryň netijeleri berilýär. Olaryň 
tejribehanada üstünlikli ösdürilip ýetişdilmeginiň esasy şertleriniň biri hökmünde belli bir temperaturanyň 
we çyglylygyň saklanylmagy hem-de oba hojalyk önümçiliginiň dürli galyndylarynyň substrat hökmünde 
ulanylmagy esaslandyrylýar.

K.A. SARYEV, M.R. ORAZBERDIEVA, A.A. MATYAKUBOV

GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE CHAMPIGNONS IN THE ARID CLIMATE

The results of the scientifi c research on the cultivation of the cultivation of the champignons are given. 
It is shown that one of the main conditions for the successful cultivation of the champignons in crop 
conditions is the maintenance of a certain temperature and humidity regime in the laboratory and the use of 
various agricultural waste as a substrate.
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Верблюдоводство – традиционное на-
правление животноводческой отрасли Турк-
менистана и важный резерв производства 
мяса, молока и шерсти. Эти неприхотли-
вые животные с древнейших времён были 
источником обеспечения местного населе-
ния молоком, айраном, агараном, мясом, 
шерстью и кожей. По молочности они не 
уступают коровам, настригу шерсти – ов-
цам, а выносливости – лошадям. Многове-
ковой опыт местного населения и практи-
ка работы верблюдоводческих хозяйств в 
пустынной и полупустынной зонах нашей 
страны свидетельствуют о крайней важ-
ности  рационального использования при-
родных пастбищ в целях сохранения их кор-
мового потенциала. 

Верблюдоводство – одна из самых эко-
номически выгодных отраслей, и в новых 
условиях хозяйствования государство соз-
даёт все условия для её развития.

Одной из проблем этой отрасли явля-
ется заболеваемость животных. К числу 
наиболее распространённых инфекций от-
носится бруцеллёз. В Туркменистане ранее 
это заболевание не было достаточно изуче-

но, исследования проводились нерегулярно 
и в основном использовались инструкции и 
рекомендации по профилактике бруцеллёза 
крупного рогатого скота [7].

В связи с этим учёными НПЦ жи-
вотноводства и ветеринарии ТСХУ 
им. С.А. Ниязова была поставлена задача по 
изучению эпизоотической ситуации бруцел-
лёза верблюдов и разработке вакцин для их 
иммунизации, а также антигена для диагнос-
тики данного заболевания. По результатам 
исследований для профилактики бруцеллё-
за верблюдов была рекомендована вакци-
на, изготовленная из референтного штамма 
B. melitensis REV-1. Кроме того, на основе  
использования местных штаммов бруцелл, 
выделенных от  различных животных, раз-
работаны средства для диагностики этого 
заболевания [5,6].

Испытания этих биопрепаратов, про-
водившиеся несколько лет в племенном 
хозяйстве Сакарсаге Марыйского велаята 
Туркменистана, показали их высокую эф-
фективность [2]. Диагностику бруцеллё-
за проводили посредством общепринятых 
серологических реакций. Молоко от дой-

DOI: 619:635.295(575.4)

Ч. АРАЗОВ, М. ИСКАНДАРОВ, 
М. ТАЕВ, Т. ОДЕШОВ,
А. ХОДЖАКОВА

Научно-производственный центр животноводства и ветеринарии
Туркменского сельскохозяйственного университета им. С.А. Ниязова
Всероссийский НИИ им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН   
(г. Москва)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ 
БРУЦЕЛЛЁЗЕ ВЕРБЛЮДОВ ПОРОДЫ АРВАНА 
В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Приводятся результаты исследований разработанных в Туркменистане ве-
теринарных биопрепаратов (вакцин и антигенов), впервые использованных для 
профилактики  бруцеллёза верблюдов породы арвана. В процессе исследований 
определены оптимальные дозы вакцин из штаммов Brucella melitensis REV-1 и 
B. аbortus 19 для иммунизации и реиммунизации верблюдов. 

Предложен модифицированный способ применения антигена, изготов-
ленного с добавлением местных штаммов бруцелл для определения возбуди-
теля бруцеллёза в молоке верблюдов. Использование данных биопрепаратов в 
комплексе с другими мероприятиями по профилактике брузеллёза верблюдов 
дали положительный результат. 
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ных верблюдиц исследовали в кольцевой 
реакции (КР) нашей модификации, а для 
профилактики использовали вакцины из 
штаммов В. abortus 19 и В. melitensis REV-1 
в разных дозах. Изучали противоэпизооти-
ческую эффективность комплексного вве-
дения вакцин против бруцеллёза и сибир-
ской язвы.

При плановых диагностических иссле-
дованиях бруцеллёз у верблюдов  данного 
хозяйства не выявлялся, а до них никаких 
мероприятий по его профилактике не про-
водилось. Лишь однажды при предпродаж-
ном исследовании животных был выявлен 
большой процент реагирующих на бру-
целлёз животных, что стало причиной для 
разработки и проведения соответствующих 
мероприятий.

Анализ эпизоотических данных пока-
зал, что ранее такому исследованию под-
вергалось только маточное поголовье и 
верблюды старше 3-летнего возраста. Как 
выяснилось, на бруцеллёз реагировали и 
1–2-летние животные. Кроме того, част-
ные собственники верблюдов вообще не 
проводили эту работу, что и привело к ши-
рокому распространению заболевания. В 
связи с этим под нашим наблюдением и 
при прямом участии местной ветеринарной 
лаборатории провели поголовное сероло-
гическое исследование как общественных, 
так и частных животных. По его результа-
там было выявлено, что в отдельных гур-
тах общественного поголовья на бруцеллёз 
реагировали более 10 % верблюдов, а у 
частных владельцев – до 25 %. Часто отме-
чались случаи абортов, мертворождённых 
верблюжат, рождения слабого и нежизне-
способного молодняка.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
было принято решение о профилактической 
вакцинации в общей системе ветеринар-
ных мероприятий. При этом использовали 
2 биопрепарата: половину поголовья при-
вивали традиционной вакциной из штам-
ма B. abortus 19, другую, учитывая контакт 
животных на пастбищах и подворьях с мел-
ким рогатым скотом, – вакциной из штамма 
B. melitensis REV-1. Первую применяли вна-
чале в дозе для крупного рогатого скота, 
то есть 80 млрд. микробных клеток (м. к.). 
После этого, учитывая опыт вакцинации 

крупного рогатого скота, дозу уменьшали 
вдвое (40 млрд.). Для ревакцинации исполь-
зовали малую дозу (3 млрд.). В дальнейшем 
молодняк годовалого возраста прививали 
полной (40–80 млрд. м. к.) дозой, а взрос-
лых ревакцинировали малой. Вакцину из 
штамма В. melitensis REV-1 использовали 
для первоначальной прививки годовалого 
молодняка в дозе 3 млрд., а для ревакцина-
ции взрослых животных – 0,5 млрд. м. к. 

Регулярные серологические исследо-
вания привитых животных выявили, что у 
взрослых особей, ревакцинированных ма-
лой дозой, титр агглютининов был выше, 
чем у молодняка, получившего полную 
дозу. Это  отмечалось в течение 5 лет при-
менения вакцин в разных дозах. Так, при 
исследовании верблюдов через 3 месяца 
после иммунизации полной дозой вакци-
ны из штамма В. abortus 19 серологиче-
ские реакции сохранились: в РА (реакция 
агглютинации) – 36 %, РСК (реакция связы-
вания комплемента) – 50, РБП (роз-бенгал 
проба) – 43, а малой дозой – соответствен-
но 54, 54 и 69 %. При вакцинации верблю-
дов большой дозой вакцины из штамма 
В. melitensis REV-1 серологические реакции 
также сохранились: в РА – нет, РСК – 19 %, 
РБП – нет, а малой дозой – соответственно 
11, 24 и 5,5 %. 

При серологическом исследовании че-
рез 10 месяцев после вакцинации на пол-
ную дозу вакцины из штамма В. abortus 19
реагировали 1 % животных, а на малую – 
3,8. На полную дозу вакцины из штамма 
В. melitensis REV-1 не было реагирующих 
животных, а на малую – 0,8 % [3].

По нашим данным, РБП выявляет боль-
ше животных, привитых вакциной из штам-
ма В. abortus 19, чем В. melitensis REV-1. 
Это, по-видимому, объясняется тем, что ан-
тиген для РБП изготавливается из бруцелл 
В. abortus. Учитывая это, есть смысл ис-
пользовать для этого бруцеллы В. abortus и 
В. melitensis, что и практиковалось нами в 
дальнейшем при разработке цветного анти-
гена для экспресс-диагностики бруцеллёза.

Использование местных штаммов бру-
целл В. abortus и В. melitensis, выделенных 
в разное время от мелкого рогатого скота и 
верблюдов в составе цветного и единого ан-
тигена, позволило существенно увеличить 
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демонстративность серологических реак-
ций.

Таким образом, серологические реак-
ции на малую дозу вакцины более выраже-
ны, чем на большую. Возможно, это объ-
ясняется угнетением иммунной системы, 
а также «бустер-эффектом» в результате 
удачно подобранного соотношения дози-
ровки препарата для вакцинации и ревакци-
нации [3]. 

При определении выживаемости в раз-
работанной нами жидкой вакцине на за-
буференном физрастворе без лиофильной 
сушки количество живых микробных кле-
ток колебалось от 40 до 50 % и более. При 
хранении в холодильнике вакцина прояв-
ляла удовлетворительную выживаемость в 
течение 6 месяцев. Она изготавливалась и 
сейчас изготавливается под заказ и поэтому 
долго не хранится. Это позволяет нам с вы-
сокой точностью регулировать количество 
живых микробных клеток в дозе вакцины.

Испытания эффективности комплекс-
ной вакцинации против бруцеллёза и си-
бирской язвы проводились 4 года. Части 
животных (500 гол.) вакцину против бру-
целлёза вводили в полной дозе подкожно
у основания шеи. С противоположной сто-
роны вводили вакцину против сибирской 
язвы в дозировке, согласно наставлению. 
Каких-либо осложнений подобный метод 
вакцинации не вызвал. Наблюдения за жи-
вотными в первое время после комплексной
вакцинации не выявили видимых отклоне-
ний от физиологической нормы и в пове-
дении. Дальнейшие исследования приви-
тых двумя вакцинами верблюдов показали 
увеличение титра агглютинирующих бру-
целлёзных антител по сравнению с жи-
вотными, привитыми только вакциной от 
бруцеллёза. Здесь налицо проявление 
синергизма, когда нет «конкуренции ан-
тигенов», наоборот, совместное введе-
ние вакцин стимулирует антителогенез. 
Иммуногенную эффективность комплекс-
ного введения бруцеллёзной и сибире-
язвенной вакцин определяли по эпизоото-
логическим показателям. При этом в тече-
ние 3-х лет не выявлено разницы в показа-
телях благополучия у животных, привитых 
комплексно двумя вакцинами и моновакци-
ной против бруцеллёза [4,10].

Серологические исследования верблю-
дов проводили в РА, РСК и РБП, для по-
становки серологических реакций исполь-
зовали как биофабричные антигены, так 
и антигены собственной разработки. Тех-
нология изготовления диагностикума та 
же, что и для единого бруцеллёзного ан-
тигена, с той лишь разницей, что в нашей 
модификации, кроме бруцелл из штамма 
В. аbortus 19, использовались местные 
штаммы, полученные в разное время из 
плодов, абортировавших коз и верблюдов. 
Для получения цветного антигена с целью 
экспресс-диагностики бруцеллёза окраску 
бакмассы бруцелл проводили, используя 
растительные пигменты местной флоры по 
технологии окраски шерсти местными ков-
ровщицами [1]. Серологические реакции с 
использованием разработанных антигенов 
были более демонстративными, с выражен-
ным крупнозернистым (хлопья) агглютина-
том. 

При постановке кольцевой реакции с 
молоком верблюжье смешивали с коровьим 
от здорового животного в равных пропор-
циях. Это связано с тем, что жировые ша-
рики верблюжьего молока структурно отли-
чаются от коровьих меньшими размерами и 
другими физико-химическими свойствами, 
что делает невозможным постановку КР 
обычным методом. В нашей модификации 
КР позволяла успешно выявлять больных 
животных среди дойного поголовья. При 
этом было отмечено, что у неоднократно 
ревакцинированных верблюдов биопрепа-
ратами из В. abortus 19 и B. melitensis REV-1
КР с молоком была отрицательной.

В результате проведённых мероприятий 
уже через 2 года полностью прекратились 
аборты бруцеллёзного происхождения, а 
впоследствии и выявление серопозитивных 
животных.

Таким образом, в результате примене-
ния разработанных биопрепаратов были 
оздоровлены от бруцеллёза животные хо-
зяйств, которые ранее считались неблагопо-
лучными. При этом подобраны оптималь-
ные дозы вакцин из штаммов В. аbortus 19
и В. melitensis REV-1 для иммунизации и 
реиммунизации. С положительным эффек-
том испытан метод провокации латентного 
бруцеллёза. Модифицированы средства и 
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методы серологического исследования сы-
вороток крови и проб молока в КР [9].

За последние годы в НПЦ животновод-
ства и ветеринарии ТСХУ им. С.А. Ниязова 
были проведены работы по усовершенство-
ванию технологии изготовления ветери-
нарных биопрепаратов и получены поло-

жительные результаты. В настоящее время 
созданы надлежащие условия для их широ-
кого производства и применения.

                              Дата поступления 
13 ноября 2021 г.
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   Ç. ARAZOW, M. ISKANDAROW, M. TAÝEW, T. ÖDEŞOW, A.HOJAKOWA

TÜRKMENISTANDA ARWANA TOHUMLY DÜÝELERIŇ BRUSELLÝOZ KESELINIŇ ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI

Türkmrnistanda işlenip taýarlanan weterinar bioserişdeleriniň (waksinalaryň we antigenleriň)   ilkinji 
gezek arwana tohumly düýeleriň brusellýoz keseliniň öňüni alyş çärelerinde ulanylyşy we alnan netijeleri 
getirilýär. Barlaglaryň netijesinde, Brucella melitensis REV-1 we B. abortus 19 ştamlaryndan taýýarlan 
waksinalaryň düýeleriň sanjymy we gaýtadan sanjym üçin kadaly dozalary kesgitlenildi.

Brusellýoz keseliniň ýokanjyny düýe süýdünde anyklamak üçin, ýerli ştamlar goşulyp taýýarlanan 
antigeni ulanmagyň modifi sirlenen usuly hödürlenildi.  Bu bioserişdeleriň düýeleriň brusellýoz keseline 
garşy geçirilýän toplumlaýyn çärelerinde ulanylmagy kanagatlanarly netijeler berdi.

Ch. ARAZOV, M. ISKANDAROV, M. TAEV, T. ODESHOV, A. HOJAKOVA

PREVENTIVE MEASURES OF BRUSELLES DISEASE ARVANA SEED CAMELS IN TURKMENISTAN

The article presents the results of use anti-brucellosis veterinary biological products (vaccines and 
antigens) manufactured in Turkmenistan for the fi rst time preventive measures against brucellosis in Arvana 
camels.

As result of the study, the vaccine was developed by scientists from strains of Brucella melitensis REV-1
and Brucella abortus 19, and vaccine doses for camels were determined and a modifi ed method of using 
antigens with local strains was added to diagnose the disease in camel’s milk.

 A modifi ed method of using antigens made with local strains has been presented to diagnose brucellosis 
in camel's milk. The use of these biological products in combination with other measures for the prevention 
of brucellosis in camels gave a positive result.
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ÇÖLLERI ÖZLEŞDIRMEGIŇ  MESELELERI
ПРОБЛЕМЫ  ОСВОЕНИЯ  ПУСТЫНЬ

3-4                                                    PROBLEMS  OF  DESERT  DEVELOPMENT                                                2022 

ЮБИЛЕИ

РУСТАМОВУ ЭЛЬДАРУ АНВЕРОВИЧУ – 70 лет 

Исполнилось 70 лет известному орни-
тологу-пустыноведу и зоогеографу, доктору 
биологических наук, профессору, прези-
денту Мензбировского орнитологического 
общества, академику Российской академии 
естественных наук Рустамову Эльдару 
Анверовичу. 

Родился 16 апреля 1952 г. в г. Ашхаба-
де. После окончания средней школы посту-
пил на биолого-географический факультет 
Туркменского государственного универси-
тета им. А.М. Горького (ныне ТГУ им. Мах-
тумкули), который окончил с отличием в 
1974 г. Затем два года работал лаборантом 
на кафедре зоологии ТГУ, после чего посту-
пил в аспирантуру на кафедру биогеогра-
фии Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова. 

В 1980 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Население птиц Тедже-
но-Мургабского междуречья и прилегаю-
щих пустынь (картографический анализ)». 
В 1980–1988 гг. работал ассистентом, 
старшим преподавателем и доцентом на 
кафедре зоологии ТГУ. 

В 1988 г. поступил в очную докторантуру
Московского государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова, после окончания 
которой в 1992 г. защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Экологическая струк-
тура населения птиц аридных регионов (на 
примере Средней и Центральной Азии)». 
Основой для написания диссертации послу-
жили результаты исследований животного 
мира Каракумов, Устюрта и Гоби. При этом 
молодым учёным впервые были использо-
ваны методы зоогеографического карто-
графирования и разработана концепция по 
оценке сходства/различия экологических 

структур и сравнительная картографиче-
ская интерпретация орнитофауны. 

С 1993 по 1995 гг. работал на кафедре 
зоологии ТГУ им. Махтумкули, а с 1995 по 
1997 гг. – ведущим научным сотрудником 
Института зоологии АН Туркменистана. 
С 1997 г. сотрудничает с международны-
ми экологическими и природоохранными 
организациями и фондами, участвует в 
разработке и реализации различных меж-
дународных проектов по исследованию птиц 
и биоразнообразию. Знаковым было сотруд-
ничество с Королевским обществом защи-
ты птиц Великобритании. В 2005–2009 гг.
в рамках реализации Программы по инвен-
таризации Ключевых орнитологических 
территорий Центральной Азии учёным 
было проведено обследование 50 терри-
торий, жизненно важных для сохранения 
птиц. Э.А. Рустамов ведёт также ежегодные 
учёты водоплавающих птиц на зимовках в 
Туркменистане.

Исследования водно-болотных эко-
систем и их охрана – одно из приоритет-
ных направлений научной деятельности 
Э.А. Рустамова. Для реализации этих за-
дач он объединил орнитологов различных 
стран. В рамках выполнения совместно-
го проекта ГЭФ/ПРООН «Усиление эф-
фективности управления системой осо-
бо охраняемых природных территорий 
Туркменистана» им было подготовлено 
технико-экономическое обоснование по 
созданию первого в стране Национально-
го природного парка «Сумбар». С 2014 г. 
участвует в реализации совместного с На-
циональной комиссией ЮНЕСКО в Турк-
менистане и Королевским обществом за-
щиты птиц Великобритании проекта 

88

ПР
О

БЛ
ЕМ

Ы
О

СВ
О

ЕН
И

Я
ПУ

СТ
Ы

НЬ
№

3-
4

●
20

22
Ю

Б
И

Л
ЕИ



ПРО
БЛЕМ

Ы
О

СВО
ЕНИ

Я
ПУСТЫ

НЬ
№

3-4
●2022

Ю
Б

И
Л

ЕИ
«Улучшение охраны птиц и биоразно-
образия в Туркменистане». В рамках его 
выполнения разработаны номинации по 
включению в Список Всемирного природ-
ного наследия ЮНЕСКО Бадхызского и 
Койтендагского природных заповедников, 
а заказника Огурджалы, Туркменского озе-
ра «Алтын асыр» и озера «Алтын кёль» – в 
Рамсарский список водно-болотных уго-
дий, имеющих международное значение. 

С 1996 г. Э.А. Рустамов является чле-
ном рабочих групп по гусеобразным и жу-
равлям Северной Евразии. В 2016–2021 гг. 
исполнял обязанности председателя Коор-
динационного комитета Рамсарской реги-
ональной инициативы стран Центральной 
Азии. В 2022 г. вошёл в состав рабочих 
групп МСОП по угрожаемым видам водо-
плавающих птиц и дрофам.

Э.А Рустамов опубликовал более 300 
научных работ по фауне, экологии и охране 
птиц, проблемам особо охраняемых при-
родных территорий, в числе которых пер-
вый «Определитель птиц Туркменистана», 
изданный в 2013 г. 

Является членом редколлегий и актив-
ным автором международных журналов 
«Проблемы освоения пустынь» и «Охрана 
аридных экосистем».

Эльдар Анверович пользуется уваже-
нием и признанием научного сообщества 
не только Туркменистана, но и зарубежных 
коллег. Его интеллектуальный потенциал, 
неутомимая устремлённость к познанию 
животного мира и желание его сохранить 
вызывают уважение коллег, а такие челове-
ческие качества, как доброта, отзывчивость, 
желание помочь, привлекают молодёжь.

Поздравляем Эльдара Анверовича с 
юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, 
успехов и новых научных открытий в столь 
важном деле, которому он посвятил свою 
жизнь.
Национальный институт пустынь, растительного и
животного мира Министерства сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды 
Туркменистана

Редакционная коллегия
Международного научно-практического журнала 
«Проблемы освоения пустынь»                                                                                    
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ПОТЕРИ НАУКИ

ВИКТОР АБРАМОВИЧ ДУХОВНЫЙ
(1934–2022 гг.) 

На 88-м году жизни скончался один 
из лучших знатоков водного хозяйства 
Центральной Азии доктор технических 
наук, профессор Виктор Абрамович Духов-
ный. Многие годы он тесно сотрудничал с 
Национальным институтом пустынь, рас-
тительного и животного мира Министер-
ства сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды Туркменистана, активно 
помогая в решении важнейших вопросов 
водообеспечения и освоения пустынных 
земель, внедрения комплексной системы их 
орошения в целях использования под сель-
скохозяйственные угодья. 

В.А. Духовный был руководителем раз-
работки и реализации ряда международных 
проектов в области управления использо-
ванием трансграничных водных ресурсов 
и создания информационной системы об 
их состоянии. Он занимался вопросами со-
хранения орошаемых земель, водосбереже-
ния, руководил работой по устранению по-
следствий Аральской катастрофы и мн. др., 
как теоретик и практик принимал активное 
участие в строительстве многих крупных 
водохозяйственных объектов Центральной 
Азии, в том числе Каракумского канала 
(ныне Каракум-река).

Виктор Абрамович был бессменным 
руководителем Научно-информационно-
го центра Межгосударственной коорди-
национной водохозяйственной комиссии 
Центральной Азии. Богатейший материал, 

собранный им за долгие годы исследова-
ний, лёг в основу многочисленных научных 
трудов: 17 монографий, более 300 статей и 
30 авторских свидетельств. Наиболее из-
вестной его работой является монография 
«Вода Центральной Азии: прошлое, насто-
ящее и будущее», изданной на русском и 
английском языках. Не менее популярна и 
книга «Зов воды», где учёный описал свой 
жизненный путь. 

Многие годы В.А. Духовный был актив-
ным членом редколлегии Международного 
научно-практического журнала «Пробле-
мы освоения пустынь» и опубликовал в 
нём большое количество интереснейших 
статей.

Уход из жизни этого известного учё-
ного – невосполнимая потеря для всего со-
общества специалистов водного хозяйства 
Центральной Азии. 

Светлая память о Викторе Абрамовиче 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Национальный институт пустынь, растительного и 
животного мира Министерства сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды Туркменистана

Научно-информационный центр
Международной комиссии по устойчивому 
развитию Международного фонда спасения Арала

Редакционная коллегия
Международного научно-практического журнала 
«Проблемы освоения пустынь»                                                                                    
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