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Аннотация. Аналитическая статья рассмат-
ривает историю использования орошаемых зе-
мель для выращивания сельскохозяйственных 
культур в Месопотамии. Рассмотрены факторы 
гидрологического, климатического и антропо-
генного характера, которые привели к опусты-
ниванию, засолению и деградации 80% террито-
рии Ирака. Только разработка и реализация ком-
плексной программы регулирования гидрологи-
ческого режима и водопользования может пре-
дотвратить дальнейшую деградацию земель в 
Ираке и обеспечить самостоятельное и безопас-
ное производство продуктов питания. 

 
Ключевые слова: Месопотамия, пустыни, 

деградированные земли, опустынивание, засоле-

ние почв, оросительные системы, пыльные бури, 
утилизация. 

Abstract. The analytical assay provides infor-
mation on long history of irrigated land use for crop 
production in Mesopotamia. Main factors of hydro-
logical, climatic and anthropogenic nature which 
had led to desertification, salinization and degrada-
tion of 80%  of the Iraq territory have been consid-
ered. Only elaboration and implementation of a 
Complex Program of Regulation of Hydrological 
conditions and Water Use may prevent further deg-
radation of the Land in Iraq and secure self-
sufficient food supply in Iraq. 
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Месопотамия – на греческом языке 
это означает «земля между двух рек» - меж-
ду Тигром и Евфратом. Еще до создания 
Римской империи и завоевания ею этой час-
ти на Ближнем Востоке, там, в течение ты-
сячелетий (5-6 тысячелетий до новой эры) 
формировались самые ранние мировые ци-
вилизации, прародительницей которых яв-
ляется шумерская цивилизация, отличав-
шаяся высоким уровнем организации обще-
ственной жизни, развития строительства, 

земледелия, математики, медицины, архи-
тектуры и прикладного искусства.   

Более 5 тысячелетий до новой эры 
шумеры, населявшие северо-западную часть 
нынешнего Ирака, были искусными земле-
дельцами и скотоводами. На рыхлых хоро-
шо дренируемых почвах и при обильных 
осадках (800-1200 мм) они получали хоро-
шие урожай многих полевых и плодовых 
культур. По мере роста населения происхо-
дила постепенная миграция населения в 
центральные районы Междуречья, где ос-
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ваивались пойменные почвы двух великих 
рек  с их притоками.  Несмотря на то, что 
центральные и южные районы Месопотамии 
периодически страдали от обширных навод-
нений, в течение веков они обеспечивали 
получение хороших урожаев зерновых куль-
тур. 

Целью данного очерка является вы-
деление основных причин, следствием кото-
рых является превращение некогда плодо-
родных почв Междуречья  в бесплодные де-
градированные и в высшей степени засо-
ленные почвы.  А также ответить на ряд во-
просов. Какова роль природных явлений и 
деятельности человека, непосредственно 
занимавшегося использованием земель или 
другим способом предопределившего  почти 
полную деградацию земель?  Каким образом 
можно предотвратить, если возможно, даль-
нейшую деградацию земель, еще находя-
щихся в использовании, и каким способом 
можно реабилитировать засоленные и пус-
тынные земли для использования будущими 
поколениями? 

Месопотамия, как геологический 
район, представляет собой геосинклиналь-
ную впадину, образовавшуюся за счет опус-

кания дна моря и, наоборот, формирования 
складчатых гор на западе Голанских, на се-
вере и северо-востоке Кавказских гор. Ос-
нование впадины и горы имеют практически 
идентичный минералогический и солевой 
состав. Селевые потоки, пролювиальные 
сносы горных пород и снос реками форми-
рующегося почвенного покрова привели к 
выравниванию впадины.  Реки, берущие на-
чало в горах, постепенно заполняли пролю-
вием и аллювиальными массами песка и 
глины всю территорию между двух основ-
ных рек Тигр и Евфрат. В течение веков в 
Междуречье сформировались аллювиальные 
почвы, профиль которых представлен раз-
личными  наносными слоями, отличающи-
мися по мощности, содержанию глины, пес-
ка и хрящевых пород. В зависимости от ин-
тенсивности  разливов рек и их частоты 
сформировались горизонты  различной 
мощности [2]. Между горизонтов встреча-
ются прослойки почвы с большим содержа-
нием песка, привнесенного, по-видимому, 
песчаными бурями. Интенсивность таких 
бурь такова, что за несколько дней они мо-
гут отложить до 2-3 см песка, ила и глины 
(Рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Песчаная буря в апреле 2005 года [4,11]. Подобные бури имели месте в тот же месяц в 
2003 и 2011 гг., и в июле 2009 г. http://world.comments.ua/2011/06/03/261983).
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Общая толщина аллювиальных нано-
сов достигает 3- 5 м. В средней и нижней 
частях течения  реки Ирака легко меняют 
свои русла в своих же аллювиальных отло-
жениях. 

В силу особого географического по-
ложения и влияния прилегающей  Аравий-
ской пустыни над центральной и южной 
частями  Междуречья сформировался осо-
бый сухой субтропический климат. Здесь 
выпадает 100-130 мм дождей, в основном в 
зимний период. Бывают периоды в 2-3 года, 
когда совсем осадки не выпадают. Средняя 
температура в летние месяцы находится в 
пределах 25-280С, в июле-августе дневная 
температура в тени достигает 35-400С,  а 
максимальная – 50-520С.  В таких условиях 
испаряемость влаги с поверхности почвы в 
отдельные дни достигает 30-40 м3 в сутки, а 
за сухой сезон до 2500 м3. Выращивание 
всех культур возможно только при исполь-
зовании орошения. 

Шумиты, аккады, амориты, ассирий-
цы, арамеи, халдеи и другие народности, по-
следовательно населявшие Междуречье, 
внесли свой вклад  в развитие земледелия в 
специфических условиях Месопотамии.  
Одни использовали благоприятные условия 
влажных субтропиков в северо-западной 
части Междуречья, другие - в засушливой 
Центральной части, но с полноводными ре-
ками, третьи – в болотистых местах южной 
нижней части рек по течению. Длительное 
время при низкой плотности населения и 
воды, и земли было достаточно для произ-
водства продовольствия для местного по-
требления и торговли с соседними государ-
ствами. Плодородие аллювиальных почв 
поддерживалось привносом новых глини-
стых отложений в период весенних полно-
водий двух великих рек и их притоков. Пе-
риодические наводнения, если они не при-
водили к значительным разрушениям посе-
вов, систем орошения, оказывали положи-
тельное влияние тем, что периодически 
промывали почву от солей, накопленных за 
предыдущие годы. Но уже тогда, тысячи лет 
назад,  при длительном использовании од-
них и тех же участков отмечалось резкое па-
дение плодородия почв, и земледельцы вы-
нуждены были осваивать новые участки. 
Система перехода с засоленных участков на 

новые применяется и сейчас. На фото слева 
видны оставленные поля и действующие 
распределительные каналы и последствия 
такой практики. 

Уже во времена ассирийцев  (1500-
1700 лет до н.э.) существовало правило: од-
но племя, состоящее из 50 семей, имело 
право использовать 150 га орошаемой земли 
в течение 3-5 лет Затем, после ухудшения 
качества почвы, племя должно было перейти 
на другое место. 

Шумеры, как и индусы, тысячелетия, 
назад научились поднимать воду из рек, 
строить магистральные и распределитель-
ные каналы, поливать культуры по бороздам 
или затоплением полосами. 

Такая практика была  практически 
повсеместной  и в Турции, Сирии, Ираке, 
Иране, и в Индии. 

Как отмечалось выше, складчатые  
Голанские и Кавказские горы содержат мно-
го основных минералов, в основном карбо-
натов, и растворимых сульфатных и хлори-
стых солей. Полноводные реки Евфрат и 
Тигр берут свои начала в турецких отрогах 
Кавказа, при своем быстром течении по пус-
тынным областям Сирии воды рек обога-
щаются песчаными и илистыми фракциями 
и минеральными солями. Хотя концентра-
ция растворимых солей при входе в Месо-
потамскую  впадину не высока и не превы-
шает 0,5 -1 г/л, в средней части течения кон-
центрация солей повышается практически в 
два раза [3]. 

Поливная вода, насыщенная солями 
натрия и магния ведет к разрушению поч-
венной структуры, а при прекращении поли-
ва сразу же образует плотную илисто-
солевую корку (Рис.2). 

При контролируемом по объему 
орошении и наличии дренажа такую воду 
можно использовать без опасения вызвать 
засоление. Но произошло то, что произош-
ло. В результате интенсивного испарения 
влаги с поверхности почвы в летний период, 
когда она не прикрыта растениями, посте-
пенно происходило накопление солей в 
верхних горизонтах до уровней, вызываю-
щих гибель всходов после очередного посе-
ва. К настоящему времени на отдельных по-
лях в верхнем слое почвы накоплены огром-
ные массы солей, превышающих 20-50 т/га 
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(0,6-1,6%). В результате неконтролируемого 
расхода воды при поливах происходило 
смыкание поливных и грунтовых засолен-
ных вод, что вызывало вторичное засоление 
почв. На месте, где раньше выращивали рис 
или ячмень, сейчас уже образовались такы-
ры или площадки для сбора соли (рис.3, 4). 

Не эффективно работающие дренаж-
ные системы, там, где их проложили в про-
шлом столетии, как и их отсутствие, приво-
дит к заболачиванию. Это же происходит в 
местах, где в результате геологических под-
вижек коры возникли подземные лагуны, 
над которыми образовывались болота. 

Несмотря на понимание всех процес-
сов, приводящих к негативным результатам,  
при неконтролируемом применении ороше-
ния и отсутствии дренажа, эта практика 
встречается практически повсеместно. 

Предпринятая в семидесятые годы 
прошлого века была предпринята попытка 
реорганизовать все системы орошения и 
дренажа таким образом, чтобы обеспечить 
устойчивое сельскохозяйственное производ-
ство, не допуская негативных последствий и 
наводнений, и нарушений правил использо-
вания воды.  Но она не была реализована, а 
значительная часть созданных гидросоору-
жений разрушена последними агрессиями. 

Не совершенная система подачи и 
распределения воды, неконтролируемый ее 
расход, как в прошлые, так и в нынешние 
времена, привели к тому, что большая часть 
ирригационных сооружений, и особенно ка-
налов, выведены из строя, около 80%  всех 

орошаемых площадей подвергнуты средней 
и высокой степени засоления. Из них около 
40%  площадей  сейчас практически непри-
годны для сельскохозяйственного использо-
вания, так как содержат до 50 г солей на 
один литр [1,11]. 

В настоящее время Ирак импортиру-
ет до 80% потребляемого продовольствия, 
тогда как до 1990 года эта страна полностью 
удовлетворяла свои потребности в продо-
вольствии [9]. 

Потеря сельскохозяйственных земель 
в Ираке это -  не только «home-made 
problem». В последние 30 лет соседние го-
сударства Сирия и Турция осуществляют 
грандиозные ирригационные программы. 
Сирия завершает строительство 5  крупней-
ших водохранилища на реке Евфрат, Турция 
построила 14 плотин на Евфрате и 8 на реке 
Тигр. 

Уровень воды в двух основных реках 
снизился наполовину, что привело к тому, 
что часть водозаборных сооружений, и 
древних и вполне современных,  не способ-
ны  брать воду. 

Перехватывая пресные воды рек Ев-
фрата и Тигра на своих территориях, Сирия 
и Турция около трети всего использованно-
го для орошения объема воды сбрасывают в 
эти реки в форме дренажных стоков (рис.5.). 
Если ранее основным потребителем воды 
этих рек для орошения был Ирак, то в на-
стоящее время русла рек, протекающих по 
средней и нижней части Месопотамии обез-
вожены наполовину [9]. 

 

   
 

Рис.2. Илисто-солевая корка  Рис.3. Современное состояние пашни 
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Рис. 4. Сбор соли на бывшей пашне 
(http://graphics8.nytimes.com/images/2009/07/14/world/14euphrates_650.jpg) 

 

   
Рис.5. Засоление, вызванное падением уровня воды в реках

№2-2011   Международный научно-технический и производственный журнал «Науки о Земле» 82

http://graphics8.nytimes.com/images/2009/07/14/world/14euphrates_650.jpg�
http://graphics8.nytimes.com/images/2009/07/14/world/14euphrates_650.jpg


ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, ПОЧВОВЕДЕНИЕ И МЕЛИОРАЦИЯ / PRECISION AGRICULTURE, SOIL SCIENCE AND MELIORATION 

Межгосударственная проблема ис-
пользования воды общих рек остается все 
еще неразрешенной. 

В низовьях рек Евфрата и Тигра 
имеется около 30 тысяч квадратных кило-
метров площадей, ранее находившихся под 
болотами, озерами и при постоянном зато-
плении. Это так называемые «маршевые 
земли». На них проживало около  200 ты-
сяч человек. Это была особая цивилизация 
со своей культурой, общественным укла-
дом, образом жизни и хозяйственной дея-
тельностью. Эти люди занимались овоще-
водством, рыболовством, разведением 
буйволов, коз, водоплавающей птицы. Жи-
ли они в камышовых домах, стоящих или 
на островках земли или на камышовых 
плотах. 

По решению администрации Сад-
дама Хусейна была предпринята попытка 
избавиться от этой части населения, пере-
ведя их на «цивилизованный образ суще-
ствования». В соответствии с этим реше-
нием две трети болот и затопленных зе-
мель были осушены за счет отвода вод в 
Персидский залив. 

Этот проект негативно сказался не 
только на жизни большой массы коренного 
населения, но и на окружающей среде, и на 
климате над всей Месопотамией. Вода бас-
сейна «маршевых земель» являлась своего 
рода гидравлическим затвором, предот-

вращавшим подтопление этих земель мор-
ской водой из Персидского залива. В пери-
од прилива  уровень воды в заливе оказы-
вается выше уровня воды в устье Тигра.  
(р. Евфрат сливается с р. Тигр в районе 
«маршевых земель»), и вода реки дополни-
тельно обогащается  морскими солями, та-
ким образом, исключая возможность ис-
пользования ее для орошения (Рис.6, 7). 

Другим весьма негативным резуль-
татом осушения «маршевых земель яви-
лось резкое изменение климата. Механизм 
этого изменения, как и последствия,  впол-
не очевидны. Вся гидрология Месопота-
мии и воздушная масса над ней представ-
ляют собой замкнутые в своих пределах 
системы. Любые изменения гидрологиче-
ского режима незамедлительно сказывают-
ся на температуре почвы и воздуха. Сни-
жение орошаемых площадей из-за засоле-
ния, уменьшение поверхности воды, как в 
каналах, так и на «маршевых землях» при-
вело к тому, что сухие массы воздуха, ра-
зогретого над Аравийской пустыней, полу-
чают дополнительную тепловую подпитку 
над раскаленными землями центральной 
части Месопотамии. И теперь, эти массы 
воздуха, набрав энергии, разгоняются до 
ураганной скорости 7 м/сек, захватывают 
легкие фракции песка и глины, превраща-
ются в песчаные ураганы [5].  

 

 
Рис.6. Болта, как уникальные буфера и регуляторы гидрологического режима в бассейн 

рек Тибра и Евфрата 
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Рис.7. 

 
Продвигались до северных границ 

региона, ураганы упираются в отроги Кав-
казского хребта, поворачивают на восток, 
затем на юго-восток. И все это происходит 
теперь в основном над территорией Ирака.  
Завершая свой круговорот над остатками 
«маршевых земель» на юге Ирака и Ирана 
и над Персидским заливом ураганы теряют 
силу и затухают [6,8]. 

Нынешнее переходное правительст-
во Ирака по совету специальной рабочей 
группы Юнеско приняло решение восста-
новить «маршевые земли», перекрыв сброс 
воды с них. Начало восстановления этих 
земель уже отмечено по космическим 
снимкам [7,10]. 

Таким образом, на климат, гидроло-
гические условия, сельскохозяйственную 
производственную деятельность оказали, в 
основном, негативное влияние следующие 
факторы: 
• Длительное использование архаичных 

систем полива  затопления по полосам 
и полива по бороздам, приводящих к 
непроизводительному расходу воды,  
вторичному засолению в одних и забо-
лачиванию в других местах. 

• Отсутствие дренажа, приводящее к тем 
же последствиям. 

• Техническое несовершенство прежних 
и существующих ирригационных сис-
тем (отсутствие отстойных лагун в мес-
тах забора воды, использование грун-

товых магистральных и распредели-
тельных каналов, не точный расчет 
скорости течения воды в каналах, от-
сутствие единой системы дренажа). 

• Волюнтаристские решения админист-
рации Саддама Хусейна по осушению 
«маршевых земель». 

• Отсутствие приемлемого для Ирака, 
Сирии и Турции международного со-
глашения по использованию вод рек 
Евфрат и Тигр. 

• Преднамеренные разрушения имею-
щихся ирригационных сооружений во 
время последних двух военных агрес-
сий США и их союзников. 

Последствия неадекватного ведения 
орошаемого земледелия, как в прошлые 
века, так и в настоящее время, восстанов-
ление разрушенных и строительство новых 
ирригационных сооружений с учетом нега-
тивного и положительного опыта прошлых 
лет не возможно без разработки и осуще-
ствления единого государственного плана, 
предусматривающего реорганизацию всего 
водного хозяйства на новых основах. Осу-
ществление локальных проектов иррига-
ционных систем на основе частных ком-
мерческих инициатив не реалистично. Ибо 
степень проявления деградации земель в 
пустынных районах и степень засоления 
почв в районах Междуречья, размер пло-
щадей этих земель и почв потребуют ко-
лоссальных инвестиций, рассчитанных на 
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десятки лет. Объективная зависимость 
объема и качества воды в реках Евфрат и 
Тигр от использования воды этих рек на 
территории Сирии и Турции потребует по-
иска новых источников пресной воды для 
орошения и водопотребления населением. 
С учетом всех объективных обстоятельств 
Единый государственный план реоргани-
зации водного хозяйства Ирака должен бу-
дет предусмотреть реализацию следующих 
основных мероприятий: 

 
• Строительство новых водохранилищ на 

малых и крупных притоках Тигра. 
• Доставка только осветленной пресной 

воды по магистральным и распредели-
тельным трубным каналам. 

• Строительство промышленных опрес-
нительных установок и доставка пре-
сной воды в пустынные районы Ирака. 

• Строительство локальных опресни-
тельных установок на основе использо-
вания ветровой и солнечной энергии 
для обеспечения питьевой и поливной 
водой удаленных малых поселений и 
отдельных фермерских хозяйств. 

• Организация обоснованного контроли-
руемого расхода воды на промывку 
почв, орошение выращиваемых куль-
тур. 

• Строительство дренажных систем в 
местах, подверженных вторичному за-
солению или заболачиванию. 

• Внедрение новых систем орошения для 
выращивания полевых и плантацион-
ных культур (дождевальные установки 
типа «Пивот» и капельное орошение). 

• Организация контейнерного производ-
ства, в первую очередь овощных куль-
тур, с использованием капельного оро-
шения и затенения. (Этот способ наи-
более приемлем для семейного бизне-
са). 

• Полное восстановление «маршевых зе-
мель, как основного элемента гидроло-
гической системы Ирака.  

 
Как бы не казалась такая программа 

утопической, но объективно Ирак не имеет 
другой альтернативы.   
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