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Изучалось проявление процессов деградации почв на обсохшем дне Аральского моря. 

Одним из основных факторов деградации почв является эрозия. Распространенные эрозион
ные процессы на обсохшем дне, ускоряя антропогенное опустынивание, формируют своеоб
разные ландшафты. На территории осушки выявлены участки почв, наиболее подверженные 
дефляционной переработке: отмечена дефляция всех видов солончаков с выносом песчано
солевого материала; деградация песчаных почв. Дефляцией наиболее интенсивно перераба
тываются пылеватые пески, в меньшей степени-легкие супеси, очень слабо тяжелые супеси,
суглинки и глины.

ВВЕДЕНИЕ 
Осушение и аридизация обширной 

территории Приаралья сопровождается 
отмиранием водных протоков, прекра
щением паводковых разливов, широким 
распространением солончаковых фито
ценозов, снижением продуктивности уго
дий и плодородия почв, их опесчанива- 
нием. Площадь акватории Аральского 
моря, подвергшейся процессам опусты
нивания за последние 30 лет равна 3,5 
млн . га., из них около 2 млн . га в Казах
станской части.

Процессы дефляции, водного и соле
вого режимов почв в значительной сте
пени определяют динамику развития 
л а н д ш а ф т о в  о б сы хаю щ ей  полосы  
Аральского моря [1]. По исследованиям 
2007 и 2008 гг на территории восточной 
и юго-восточной части обсохшего дна 
Арала в условияхаридизации зафиксиро
ваны территории трансформированных 
почв, подверженных воздействию про
цессов опустынивания и ветровой эро
зии. На участках с почвами легкого меха
нического состава отмечено развитие 
опесчанивания почв, пылепереноса, соле- 
накопления.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследований является 

почвенный покров восточной части 
обсохшего дна Аральского моря. Для 
оценки проявления процессов деграда
ции почв на обсохшем дне использова

лись методы: сравнительно-географи
ческий, ландшафто-динамический, ана
логий, основанные на полевых маршрут
ных исследованиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Процессы деградации почв на обсох

шем дне. В современной Конвенции ООН 
по борьбе с опустыниванием понятие 
опустынивание понимается более широ
ко и означает «деградацию земель в арид
ных, семиаридных и субгумидных райо
нах в результате действия различных 
факторов, включая изменение климата и 
действие человека» [2]. Деградация почв 
и последующее опустынивание ведет к 
потере продуктивной влаги и усилению 
засух, утрате плодородия, усилению про
цессов водной и ветровой эрозии, вто
ричному засолению почв, ухудшению гео
химических показателей ландшафтов 
[3]. Увеличение площадей пустынных 
территорий обусловлено интенсифика
цией эоловых процессов, аридизацией 
климата, антропогенными нарушениями 
естественной растительности, эрозией и 
дефляцией почв, сокращением повер
хностного и грунтового стока, усыханием 
морей и озер [2].

К современным природным и антро
погенно-обусловленным процессам дег
радации природно-территориальны х 
комплексов отнесены: водная и ветровая 
(дефляция) эрозия, засоление, импульве- 
ризация, подтопление и заболачивание,
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деградация пастбищ и техногенные про
цессы -  загрязнение атмосферного воз
духа, почв, поверхностных и подземных 
вод. На изученной территории за период 
осушения дна моря получили распрос
транение следующие экзогенные геоло
гические процессы (ЭГП): засоление 
почв, подтопление и эоловые процессы - 
дефляция.

Дефляция. Эоловые процессы разви
ты практически повсеместно, но наибо
лее существенно они развиты в тех мес
тах, где уровень грунтовых вод находит
ся ниже 2 м и на поверхность выходят пес
чаные отложения. Процесс ландшафто- 
образования на большей части обсохше
го дна моря направлен на формирование 
песчаных поверхностей с барханными 
типами рельефа, почти лишенных расти
тельности, а также такыровидных гли
нистых равнин. Такие изменения дея
т е л ь н о й  п о в ер х н о сти  во вр ем ен и  
о б у сл ав л и в аю т  р а зв и ти е  п е сч а н о - 
солевых бурь с выносом значительного 
количества песка и солей на окружаю
щие море территории [4]. Эоловой пере
работке подвергаются морские донные 
отложения и современные аллювиаль
ные отложения. Наиболее интенсивно 
перерабатываются пылеватые пески, в 
меньшей степени-легкие супеси, очень 
слабо тяжелые супеси, суглинки и глины.

На большей части изученной терри
тории эоловая переработка выражена в 
развитии на поверхности отложений пес
чаных вегетативных бугорков высотой 
20-30 см, покрытыми сарсазаном, напри
мер, на приморской почве с навеянным 
песчаным чехлом в месте заложения раз
реза 3.

На песчаных массивах процессами 
дефляции интенсивно перерабатывают
ся песчаные грунты морских, озерно- 
соровых отложений. На поверхности 
отложений массивы эоловых песков 
имеют бугристо-грядовый и грядовый 
рельеф, высота гряд достигает 1,5-3,0 и 
более метров. Поверхность песков час
тично задернована травянистой и кус
тарниковой растительностью. В засуш-

ливый период отмечается их перевева- 
ние (рисунок 1).

Рисунок 1 -  Бугристо-грядовые пески на 
юго-восточной части обсохшего дна 

Аральского моря
Одним из опасных последствий усы

хания Арала является возникновение на 
обсохшем дне арены крупномасштабных 
пылевых выносов, оказывающих чрез
вычайно сильное давление на природ
ные системы Приаралья. В результате 
происходит ухудшение плодородия почв, 
падение урожайности пастбищной и куль
турной растительности [5].

Природные особенности аридных 
земель -  засушливость и изменчивость 
климата, изреженность растительного 
покрова, легкая разрушаемость почв, сла
бая дренированность территории опре
деляют возможность как процессов опус
тынивания, так и формирования очагов 
пыльных бурь. Анализ пространственно
го распределения очагов мощных пыль
ных бурь показывает их приуроченность 
к пустыням и территориям, где развива
ются процессы опустынивания. Пыль
ные бури -  явление сложное, включаю
щее в себя несколько различных процес
сов: генерации пыли подстилающей 
поверхностью, подъемом и переносом 
пыли в атмосфере, оседанием на повер
хности суши или водоема [5].

На обсохшем дна Арала существует 
несколько различных по длительности, 
мощности и частоте функционирования 
очагов пыльных бурь. Наиболее длитель
но (с 1975 г.) действующий очаг располо
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жен на восточном побережье. Очагом 
мощных пылевых выносов стала обсох
шая часть дна моря около острова Воз
рождения. В 1989 г. была обнаружена 
«пылящая» полоса, окаймляющая полу
остров Куланды. Космические съемки 
1990 г. выявили обширные очаги мощ
ных пылевых выносов на участках южно
го и юго-восточного побережий Большо
го моря, включая территорию бывшего 
Акпеткинского архипелага и восточного 
побережья Малого моря [5].

Поставщиками пыли на аккумулятив
ных низких равнинах являются песча
ные почвы в сочетании с солончаковыми 
поверхностями, отмечается также выду
вание солей и грунта из соров, которые в 
период засухи становятся котлованами 
выдувания.

Источниками пыли служат в основ
ном почвы со слабо развитым профилем 
на рыхлых солончаках, песчаных масси
вах. Деятельность процессов дефляции 
практически круглогодична, но наибо
лее интенсивно она развита в летние и 
осенние месяцы и связана с периодом 
засухи.

И сследования О.Е. С еменова по 
направлению переноса песка показали, 
что перемещение массивов подвижных 
песков севернее 46О параллели идет в вос
точном направлении. Движение песков, 
расположенных южнее этой параллели, 
наблюдается на востоке региона в запад
ном направлении, а в районах, примыка
ющих к Аралу, и на островах - в юго
западном и южном [6].

Засоление. На обсохшем дне моря на 
площадях с уровнем грунтовых вод менее 
3 м происходит интенсивное засоление, 
связанное с испарением с зеркала грунто
вых вод. Следствием является развитие 
солонцов и солончаков, распространен
ных в многочисленных плоскодонных 
понижениях, занятых сорами (рисунок 2). 
Интенсивность проявления процессов 
поверхностного засоления на исследуе
мой территории достигает 20-30 %.

Заболачивание и подтопление. Во 
время весенних разливов подтоплению

подвержена часть территории береговой 
зоны, а также территория, прилегающая 
к дамбе, возведенной между Малым и 
Большим Аралом в дельте р. Сырдарьи 
(рисунок 3).

' . . . . ■ . -. Vfat .

Рисунок 2 - Солончак соровый 
на обсохшем дне Арала

Таким образом, в Приаралье на обсох
шем дне моря выделены виды возде
йствия на природные ландшафты:

- развитие наносных форм рельефа в 
виде мелко-барханных гряд; песчаных 
массивов;

- образование песчаных косичек и вол
новой ряби, полос и котлованов выдува
ния за  счет  д е й с тв и я  э р о зи о н н о - 
дефляционных процессов;

- нарушение береговой полосы и фор
мирование временных заболоченных 
участков;

Рисунок 3 - Подтопление и заболачива
ние почв в районе плотины. 2007 г.
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- кратковременное заполнение мор
ской водой бессточных впадин (соры) и 
эрозионных ложбин, усиление процессов 
испарения и расширение засоленных тер
риторий;

- ухудшение механических свойств 
почв в результате интенсивного разви
тия процессов опустынивания и засоле
ния.

Выделены виды воздействия на иску
сственные ландшафты:

- затопление территорий и ограниче
ние их хозяйственного использования, 
сооружение ограждающих дамб для 
защиты хозяйствующих объектов;

- разрушительное воздействие на гид
ротехнические береговые сооружения;

- разрушительное действие на конти
нентальные сооружения: домостроения 
и автомобильные дороги.

Эрозия почв. Одним из основных фак
торов деградации почв является эрозия 
[3]. Эрозионные процессы в Приаралье, 
ускоряя антропогенное опустынивание, 
формируют своеобразные ландшафты, 
проявляю щ иеся в концентрически- 
очаговой , диф ф узн о  - п овсем естной , 
линейно-полосной и спорадически пят
нистой формах [7-9]. Дефлированные и 
эродированные почвы в Приаралье рас
пределены неравномерно, что связано с 
влиянием антропогенных факторов и 
бессистемным выпасом. На обсохшем 
дне моря отмечена дефляция всех типов 
солончаков (маршевых, приморских, 
соровых) с периодическим выносом пес
чано-солевого материала.

Под воздействием ветровой эрозии 
быстро прогрессирует деградация песча
ных почв, при этом изменяются их пара
метры: от морфолого-генетических при
знаков до запасов гумуса. По мере обсыха
ния дна моря дефляция солончаков будет 
прогрессировать до закрепления повер
хности солянковой растительностью, 
пока не будет отрегулирована система 
выпасов. Эрозия почв (водная и дефля
ция) будет в перспективе усиливаться с 
расширением площадей эродированных 
и дефлированных почв. При этом слабо-

дефлированные пастбища перейдут в 
средне-, а последние -  в сильноэродиро- 
ванные, которые переходят из категории 
пастбищ в непродуктивные угодья. На 
песчаных пастбищах сильнодефлирован- 
ные аналоги становятся подвижными пес
ками (барханы, барханные цепи и гряды) 
(рисунок 4) [7-9].

В работе А.К. Алимбаева, Т.А. Смагуло- 
ва п ри веден а почвен но-эрози онная 
карта Приаральского региона в масшта
бе 1:500 000 и площади распространения 
эрозии и дефляции почв. В легенде карты 
указаны формы проявления эрозии почв: 
1 - водная эрозия, 2 -  дефляция, совмес
тное проявление водной эрозии с дефля
цией и дефляции с водной эрозией, деф
ляция солончаков с песчано-солевым и 
солевым выносом, 3. -  дефляция песков. 
По мере перехода к зоне пустынных почв 
дефляция почв занимает господствую
щее положение -  5559,9 тыс. га (84 %), на 
долю водной эрозии приходится всего 
247,7 тыс. га (4 %). Недефлированные 
почвы составляют 610,5 тыс. га (9 %) [7].

Значительная и чрезмерная перегру
женность песчаных пастбищ отражена в 
радиусах проявления дефляции и рас
пределения площади дефлированных 
почв. Характер развития концентричес- 
ки-очаговой дефляции песчаных почв 
сосредоточен (по окружности) вокруг и 
между зимовками. При этом наблюдают
ся закономерно чередующиеся зоны силь- 
нодефлированных, слабодефлирован- 
ных и недефлированных почв.

Рисунок 4 - Барханная гряда на 
обсохшем дне Арала. 2008 г.
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Недефлированные песчаные почвы 
имеют в верхнем горизонте 0,5 % гумуса, 
по мере выдувания почв содержание его 
уменьшается. В слабодефлированных 
почвах гумуса содержится 0,3; в средне- 
дефлированных -  0,2; в сильнодефлиро- 
ванных -  0,15 %. При супесчаном механи
ческом составе почв (межбугристые 
понижения) недефлированные аналоги 
имеют 0,85 % гумуса. Снижение его идет 
по степени дефлированности почв: от
0,40 % (слабодефлированные) до 0,19 % 
(сильнодефлированные).

На обсохшем дне Аральского моря по 
аналогии с природной стабилизацией 
проявляющейся эрозии рекомендуется 
минимум противоэрозионных мер для 
различных состояний пастбищ:

- с нарушенным растительным покро
вом (слабая деградация) -  кратковре
менный отдых в наиболее эрозионно
опасный период и поверхностное улуч
шение травостоя;

- на пастбищах с нарушенным почвен
ным покровом (средняя деградация) -  
длительный отдых и коренное улучше
ние травостоя с использованием мес
тных аборигенных растений;

- на пустынных пастбищах (сильная 
деградация) -  комплексная фитомелио
рация и биологическая рекультивация 
(создание противоэрозионной мозаики 
растительного покрова, залужение почв).

Комплекс противоэрозионных и про- 
тиводефляционных мер должен быть 
дифференцирован по зонам со строгим 
упорядочением выпаса и учетом продук
тивности, эродированности и дефлиро- 
ванности почв. Необходимо создание эко
систем, более устойчивых к процессам 
деградации.

Почвы морского дна менее других пер
спективны для дальнейшего сельскохозя
йственного использования. В фазу опус
тынивания они вступают малоразвиты
ми, слабогумусированными, с большим 
запасом остаточных морских солей, под
верженных метаморфизации. Рассоляют- 
ся лишь самые поверхностные слои. Нель
зя также рассматривать использование

территории обсохшего дна под пастбища 
на ближайшую перспективу, так как в 
структуре почвенного покрова преобла
дают маршевые, приморские, корково
пухлые солончаки под покровом однолет
них солянок или без растительности [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ведущий фактор формирования и раз

вития почвенного покрова на обнажив
шейся поверхностях морского дна - пус
тынный климат, определяющий разви
тие засолительного процесса с последу
ющей быстрой аридизацией террито
рии.

Характер аридного воздействия кли
мата зависит от литологии донных осад
ков и проявляется в развитии дефляци
онных процессов на грунтах легкого и 
среднего гранулометрического состава, 
отакыривания на грунтах тяжелого гра
нулометрического состава.

На обсохшем дне в ближайшем буду
щем, широкое распространение получат 
песчаные равнины, всхолмленные барха
нами, лишенные растительности, корко
во-пухлые и отакыривающиеся солонча
ки, соровые солончаки. Благодаря актив
ным дефляционным процессам почвы 
легкого механического состава явятся 
поставщиками солей для ветрового пере
носа. Площади песчаных почв, подвер
женных интенсивным воздействиям деф
ляции и солончаков будут увеличивать
ся. Наиболее опасные очаги эолового 
засоления окружаюшей территории - 
соровые солончаки.

Соответственно росту площади солон
чаков увеличится содержание солей в 
активном слое почвенного профиля. 
Аральское море станет еще большим 
источником ветрового переноса солей на 
окружающие массивы.

Оценивая в целом экологическую ситу
ацию в Приаралье, необходимо опреде
лить потенциальные возможности эоло
вого выноса солей с рассматриваемой тер
ритории. В 1996 г. они оценивались от 20 
до 80 т/га. В связи с тем, что за последние 
годы прирост площадей почв обсыхающе
го дна идет за счет более засоленных
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солончаков, потенциальные возможности спективу -  способствовать заселению рас- 
эолового выноса солей возрастают [1]. Поэ- тительностью безжизненных ландшафтов. 
тому стоит первоочередная задача на пер-
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Тушн
Арал тещзшщ Keyin кеткен тубшдеп топыракхардагы тозу урщсшщ Kopmyi зерггецщ. Топырак- 

тьщ тозуыньщ непзп факшрларыньщ 6ipi эрозия болып табылады. Антропогендж шелейтгенущ 
жеделдеге огырып, тещздщ Keyin кеткен тубшде таралган эрозия ypwcrepi ерекше ландшафтар 
тузеда. Keyin кеткен аумак^арда дефляцияга ̂ шыраган топырак; телщцер1 аньщгалды: кум-тр мате- 
риалдарыньщ ̂ шуымен сор топырактардьщ барльщ турпершщ дефляциясы, кумдак топыракхардьщ 
тозуы байкэлады. Шандак; кумды топырактар дефляцияга каркынды ^шырайды, жещл кумайггы 
топыракгар -  оргаша децгейде, ал ауыр кумайц к^мбалшьщгар жэне балшыктар азырак; уптырайды.

Resume
Soil d^radation processes were studied on the dried bottom of the Aral Sea Erosion is one of the main 

factors of soil degradation Widespread erosion processes on the dried bottom of the Aral Sea form peculiar 
landscapes, accelerating anthropogenic desertification The sites mostly subjected to deflation were identified 
on the territory of shrinkage: the deflation of all solonchaks' types with the leaching of sandy-salt material 
and the degradation of sandy soils were determined Silty sands are mostly subjected to deflation Loamy 
sands are subjected to less degree. Heavy loamy sands, loams and days are weakly subjected to deflation
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