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В «Стратегии «Казахстан-2050» отмечена необходимость  комплексного
перехода на влагосберегающие технологии, обеспечения значительного
подъема урожайности, прежде всего за счет внедрения новых технологий, а
также использования потенциала для создания кормовой базы
животноводства мирового уровня.

В  Северных регионах  Казахстана из 10 лет, как правило, 5-6 лет
бывают засушливыми. В этой связи, гарантом производство
животноводческой продукции, а также сопутствующих культур(картофель,
капуста, масличные, гречиха и др.)  может быть  регулярное орошение
обеспечивающий необходимы мелиоративный режим земель для стабильной
кормовой базы, независимо от погоды.

Для обоснования актуальности орошаемого кормопроизводства в
Северных регионах Казахстана можно привести опыт отдельных хозяйств
Павлодарской области. В этой области 70-80-годы колхоз им. «30-летия
Казахской ССР» путем  создания орошаемого земледелия с использованием
широкозахватных дождевальных машин обеспечил гарантированное
кормопроизводство и картофелеовощное производство. В результате в годы
суровыми погодными условиями (1 раз 4-6 лет) другие хозяйства,  не
имеющие орошаемое кормопроизводство делали вынужденный забой скота
или их теряли (падеж) зимой или весной, а колхоз 30-летия Казахской ССР за
счет кормовой базы содержал поголовье без падежа и вынужденного забоя, в
эффективном состояний. По данным( Берген,1982)  в этом хозяйстве с
каждого орошаемого гектара получали более  5тн. кормовых единиц.
Актуальность данного вопроса возрастает, и  в связи с необходимостью
создания продовольственного пояса вокруг г. Астана и др.городов и
промышленных центров региона.

Орошаемое кормопроизводство в условиях рынка важно не только для
создания запаса кормов на зиму, но и для гарантийного обеспечения
зелеными кормами в теплый период года, т.е. для бесперебойного
обеспечение откормочных и молочно-товарных ферм в период вегетации
сенажом и др. зелеными кормами, в сочетаний с естественными кормами
пастбищ и сенокосов. Существуют рекомендации КазАТУ им. С.
Сейфуллина по возобновлению «зеленого конвейера». Это огромный труд.



Однако,  эти рекомендации нуждаются  дальнейшего развития и
усиления, путем разработки базового блока – рекомендации по адаптивной
водо- и почоохранной,т.е. экологически беопасной технологии орошения.

С учетом изложенного становится актуальным восстановление
орошаемых земель в Северных регионах Казахстана, с водо-и
почвоохранными технологиями полива.
Таблица 1 - Возможности орошаемых земель по кормопроизводству в
Северных регионах
Области Наличие

орошаем
ых
земель,
тыс.га

в т.ч. Возможности
создания
кормов,
тыс. тн. к.ед.

Неисполь
зуемые по
назначению
тыс.га

Исполь
зуемые по
назначени
ю, тыс.га

Исп.ОЗ На
всех
ОЗ

Акмолинская 38,5 36 2,5 13,8 211,8
Карагандинская 87,9 25,1 62,8 345,4 483,5
Костанайская 32,4 28,6 3,8 20,9 178,2
Павлодарская 59,5 43,9 15,6 85,8 327,3
С-
Казахстанская

15 14,3 0,7 3,9 82,5

Всего 233,3 147,9 85,4 469,7 1283,2
В северных регионах ныне по назначению используются 85,4 тыс.га

орошаемых земель (или 36% возможного),  неиспользуются по назначению -
147,9 тыс.га или 64%  ранее освоенных орошаемых земель (табл.1).
Возможности ежегодной кормовой продуктивности этих земель составляет
470 тыс.тн. к.ед.  в год , а при восстановлений всех орошаемых земель в
наличии (233тыс.га) валовую кормовую продуктивность можно довести до
1283тыс.тн. к ед.в год.

Новые технологии орошения, следует внедрять производству после
изучения и технико-экономической оценки,  почвенных и агробиологических
требований. Такой подход выгодно всем: землепользователям, поставщикам
поливного оборудования, инвестором, т.к. технология может быть
эффективным если внедряется с учетом «запросов» почвы и
агробиологических условий.

В Северном регионе  площадь орошаемых земель используемых по
назначению на сегодня  85,4 тыс.га.,  которые нуждаются в водосберегающих
и почвоохранных  технологиях орошения, т.к. нынеиспользуемые технологии
при помощи  морально устаревших, т.е. энерго- и водоемких
высоконапорных дождевальных машин (прежние марки ДМ «фрегат», ДДА-
100МА и др)  не отвечают рыночным требованиям ресурсосбережения.

С учетом перспективы развития животноводства в регионе площадь
орошаемой пашни поэтапно следует довести до 200-230 тыс.га,  за счет
восстановления неиспользуемых 148 тыс.га орошаемых земель, с внедрением



наиболее приемлемых  ресурсосберегающих способов орошения. При этом
нельзя забывать о том, что почва живой организм, и ее нужды уметь
познавать роль с-х специалиста. Дальновидным бизнесменам этого
пренебрегать нельзя, т.к. ухудшение почвы в начальные периоды может быть
не заметным. Хороший агроном, прежде всего, обязан иметь хорошие знания
по почве и приемах ее мелиорации .

Следовательно,  для условий Северного Казахстана целесообразно
подготовка рекомендации по выбору адаптивной водосберегающей и
почвоохранной технологии орошения кормовых и других культур по
севообороту. Полезно в эти исследования включить  различных приемов
обработки почвы. Это позволить оценить эффективность орошения
различными технологиями на разных аэрофонах.

Рекомендуемые исследования целесообразно проводит комплексно  с
участием, агрономов, мелиораторов,  почвоведов, физиологов,  путем
постановки многофакторных полевого и производственного опытов на
стационарном режиме. При этом,  особое внимание следует уделять
изучению влияния различных технологии орошения (дождевание, капельное,
дискретное и др.) на водно-физические и химические свойство, структуру и
мелиоративные режимы почвы. Эти исследования целесообразно проводить
поэтапно до 5-8 лет. Для этого полезно создавать стационарные участки в
учхозе или в другом водообеспеченном массиве, с приглашением заводов,
выпускающих поливной техники, для консультативной и финансовой
поддержки. В итоге, опытные участки  в будущем вполне могут стать
учебно-научно-демонстрационной базой не только для научных
исследований и учебной практики студентов, но  и  для  адаптации и
демонстрации зарубежной технологии к условиям Казахстана.

В случае реализации рекомендуемых исследований по обоснованию
технологии орошения для условий Северного Казахстана впервые будут:

а)выявлены влияния различных технологии орошения кормовых и
сопутствующих культур (дождевание, капельное, дискретное) на почву
(водно-физические, структуру, содержание солей, микробиология) при
разных приемах основной обработки почвы;

б)достигаться правильное районирование способов орошения кормовых
и сопутствующих с-х культур, с учетом  почвенных, агробиологическим и
других природно-антропогенным условиям, что позволить по правильной
схеме и эффективно выделять финансовых средств из республиканского
бюджета, льготных кредитов для внедрения прогрессивных
водосберегающих и почвоохранных технологии орошения;

г)значительно обогащены и усилены существующие знания, научные
данные, учебные материалы и рекомендации по обеспечению «зеленого
конвейера» и созданию запаса кормов на зиму на основе орошаемых земель с
применением адаптивных водосберегающих и почвоохранных технологии
орошения


