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Изучены закономерности формирования почвенного покрова и морфогенетические сво

йства почв Северного Прикаспия; на основе обобщения и корректировки существующих кар
тографических и аналитических материалов, а также данных маршрутных полевых исследова
ний составлен электронный вариант почвенной карты территории Северного Прикаспия мас
штаба 1:500 000, с применением геоинформационных технологий в среде Maplnfo Professional 
и использованием материалов космической съемки.

ВВЕДЕНИЕ
Изучение почвенного разнообразия и 

закономерностей формирования почвен
ного покрова, определяющих тенденции 
изменений в протекании почвообразова
тельных процессов, является одной из 
главных составляющих в решении про
блем охраны, воспроизводства и рацио
нального использования ресурсов назем
ных экосистем. Для территории Прикас
пия, являющегося основным нефтегазо
добывающим регионом Республики, воп
росы оценки современного состояния 
почвенного покрова и прогноза его 
антропогенной трансформации выступа
ют решающими для разработки теорети
ческих основ управления почвенными 
ресурсами. В условиях возрастающего 
антропогенного воздействия большую 
важность приобретают исследования по 
естественной и антропогенной динами
ке, картографии почвенного разнообра
зия, определению экологической роли 
разнообразия почв в проявлении дегра- 
дационных процессов. В этой связи 
почвенные карты являются главным 
источником информации о свойствах 
почв и почвенных процессах, простра
нственной дифференциации и строении 
почвенного покрова.

Систематические почвенные иссле
дования на территории Северного При- 
каспия проводи лись сотрудникам и 
института почвоведения АН Каз ССР и

других организаций в 50-70-х годах про
шлого столетия, результаты которых 
отражены в многочисленных моногра
фиях и сборниках [1-7]. Однако к настоя
щему времени почвенный покров регио
на претерпел трансформацию, что связа
но как с трансгрессивным повышением 
уровня моря в конце века, так и с возрос
шими антропогенными нагрузками, что 
предопределило необходимость прове
дения современных почвенных исследо
ваний для составления почвенной карты 
Северного Прикаспия.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследований являются 

почвы и почвенный покров Северного 
Прикаспия.

Основной концепцией, определяю
щей методы получения фактического 
материала, а также его обработки явля
ется генетический подход, основы кото
рого были заложены В.В. Докучаевым [8], 
и до настоящего времени он является 
базовым при решении как теоретичес
ких, так и прикладных задач почвоведе
ния [9, 10].

В основу исследований положен срав
нительно-географический метод, заклю
чающийся в сопоставлении одних почв с 
другими с учетом условий почвообразо
вания, что дает возможность изучения 
генезиса почв, установления как генети
ческих связей между компонентами 
почвенного покрова, так и факторов его



дифференциации, а также основных 
направлений почвообразовательного 
процесса.

На этапе проведения маршрутных 
полевых исследований применялись мор
фологические методы, обеспечивающие 
достоверность и обоснованность поле
вой диагностики почв, почвенного кар
тирования и характеристики главных 
морфологических свойств почв [9, 11].

Применение инструментальных мето
дов связано с лабораторными аналити
ческими исследованиями отобранных 
образцов, которы е проводились по 
общепринятым методикам [12, 13].

При составлении почвенной карты, 
наряду с топографическими и почвенны
ми картами, использовались среднемас
штабные спектрозональные космичес
кие снимки типа Landsat. Работы, связан
ные с масштабированием картографи
ческих материалов и космоснимков, 
дешифрованием космоснимков состав
лением красочного макета карты, прово
дились в программе Maplnfo.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Почвенный покров Северного При- 

каспия отличается неоднородностью, 
связанной с различны ми условиями 
почвообразования. В этой связи в преде
лах характеризуемой территории можно 
выделить ряд крупных природных райо
нов, существенно отличающихся по осо
бенностям формирования и структуре 
почвенного покрова.

Современная дельта р. Урал
Для структуры почвенного покрова 

современной дельты Урала характерна 
н е о д н о р о д н о сть  и к о н т р а с тн о с т ь , 
обусловленные ведущей ролью гидроло
гических факторов почвообразования 
при высокой динамичности поверхнос
тных рельефообразующих процессов. 
Почвы дельты постоянно омолаживают
ся за счет осаждения твердого стока рек, 
а в прибрежной зоне -  и морских отложе
ний, чередующегося с их размывом и 
переотложением.

Кроме этого, дельтовые почвы нахо
дятся под воздействием зональных фак

торов почвообразования, которые опре
деляю т эволюционную направленность 
развития почв от гидроморфных через 
переходны е (опусты ниваю щ иеся) к 
автоморфным пустынным. С ариднос- 
тью климата связано также широкое рас
пространение почв различной степени 
и характера засоления.

Почвообразующими породами слу
жат слоистые отложения смешанного 
(морского и аллювиально-дельтового) 
ген езиса преим ущ ественно легкого  
механического состава. Высокая степень 
засоления почвообразующих пород свя
зана с положительным солевым балан
сом, характеризующим дельты в целом 
как области постоянного соленакопле- 
ния, а также с засоленностью морских 
отложений, которые чередуются с аллю
виально-дельтовыми. Для почвообразу
ющих пород, как морского, так и аллюви
ально-дельтового генезиса, характерна 
также и высокая карбонатность. Отли
чительной особенностью почвообразу
ющих пород аллювиально-дельтового 
ген ези са  я в л яется  и зн ач и тел ьн ая  
обогащ енность элементами плодоро
дия, что на фоне прерывистости процес
сов почвообразования затрудняет про
ведение границы между почвой и поро
дой.

В целом д л я  п о ч во о б р азо ван и я  
современной дельты преобладающими 
процессами являются болотный, луго
вой и солончаковый, наложение и совме
щение которых обусловливает высокую 
степень вариабельности морфологичес
ких и химических свойств почв. Больши
нство почв отличается профилем, отра
жающим как признаки предшествую
щих стадий развития, так и черты, опре
деляемые современными почвообразо
вательными процессами.

Почвенный покров представлен в 
основном гидроморфными и полугид- 
роморфными почвами различной степе
ни засоления. Преобладающими компо
нентами почвенного покрова низких 
пойменных террас являю тся лугово
болотные и болотные иловатые почвы,
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которые по мере приближения к морю 
с м е н я ю т с я  п р и м о р с к и м и  л у г о в о 
болотны м и и болотны м и почвами. 
Более высокие поверхности пойменных 
террас, а также днища пересыхающих 
протоков занимают пойменные луго
вые почвы, местами в комплексе с 
солончаками луговыми. Приподнятые 
участки дельтовых равнин, разделяю 
щие действующие и обсыхающие прото
ки, заняты  лугово-бурыми (опустынен
ными древнелуговыми) засоленными 
почвами.

Древняя дельта р. Урал
Древняя дельта р. Урал представляет 

собой систему четырех "вложенных" раз
новозрастных дельтовых равнин, фор
мирование которых связано с четырьмя 
стадиями хвалынской регрессии Кас
пийского моря [2]. В пределах характе
ризуемой территории представлены 
южные части двух наиболее молодых 
дельт -  Новобогатинской и Багырдай- 
ской.

На ф о р м и р о ван и е  со вр ем ен н о й  
поверхности Новобогатинской дельты 
о к а з а л а  в л и я н и е  а к к у м у л я т и в н о 
эрозионная работа многочисленных 
проток, создавших своеобразный рав
нинно-ложбинный рельеф, расчленен
ный и зви л и сты м и  плоскодон ны м и 
понижениями и усложненный увалооб- 
разными сглаженными повышениями. 
Почвообразующие породы представле
ны дельтово-аллювиальными слоисты
ми отложениями, с поверхности преиму
щ ественно глинами, подстилаемыми 
супесями и песками, сменяющимися гли
нисто-песчаными прослоями с включе
нием обломков морской и пресноводной 
фауны. Мощность глинистых отложе
ний увеличивается к центру дельты, дос
тигая в приуральской части 2-3 м [1]. 
Ю го-восточная часть левобереж ной 
дельты, смыкающаяся с приморской тер
расой, характеризуется пололгоувалис- 
то-волнистым рельефом и сложена зале
гающими близко к поверхности (до 1 м) 
слоистыми отложениями смешанного 
генезиса и различного механического

с о с т а в а  (гл и н ы , п е ск и , п е с ч а н о 
ракушечные прослои). В пределах дель
ты, особенно в ее правобережной части, 
хорошо выражены плоские лиманные 
понижения, еще в 30-х годах прошлого 
сто л ети я  зап о лн явш и еся  водой во 
время половодья.

Регрессивное отступание Каспий
ского моря и связанное с ним отмирание 
древней дельты, постепенное высыха
ние протоков обусловило эволюцион
ное развитие почв региона в сторону 
опусты нивания. Смена пром ы вного 
режима на выпотной привела к интен
сивному соленакоплению в почвах за 
счет вертикальной миграции воднорас
творимых солей из минерализованных 
грунтовых вод. Дальнейшее снижение 
уровня грунтовых вод и отрыв капил
лярной каймы от поверхности спосо
бствовал развитию процессов рассоле
ния и рассолонцевания верхней части 
почвенного профиля. Степень выражен
ности этих процессов определяется мик- 
рорельефным залеганием почв и глуби
ной грунтовых вод, которые вскрывают
ся в пределах 3-4,5 м [2, 3].

В н а сто ящ ее  врем я п оч вен н ы й  
покров в пределах основной части Ново- 
богатинской дельты представлен преи
мущественно луговыми опустыниваю
щимися лиманными (слитыми) почва
ми разной степени засоления и солонце- 
ватости, лугово-бурыми засоленными 
почвами, солончаками луговыми, обык
новенными и отакыренными. Незначи
тельное распространение имеют также 
пойменные луговые и отчасти лугово
болотные засоленные почвы, приуро
ченные к немногочисленным обводнен
ным протокам. На обширных сглажен
ных повышениях формируются солон
цы пустынные солончаковые и солонча- 
коватые. В полосе, примыкающей к при
морской равнине, в плоскодонных лагу
н о о б р азн ы х  п он и ж ен и ях  зал ега ю т  
солончаки приморские и отакыренные, 
а относительно повышенные участки 
поверхности, сложенные отложениями 
легкого механического состава, заняты
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буры м и пусты нны м и засолен н ы м и  
почвами с признаками остаточного гид
роморфизма.

Более древняя Багырдайская дельта 
отличается довольно сложным устро
йством поверхности: сильноволнистая, 
расчленена логами, протоками, крупны
ми понижениями типа падин и лиманов, 
наиболее глубокие из которых заняты 
сорами. Почвообразующие породы пред
ставлены преимущественно древнеал
лю виальными слоистыми отложения
ми с преобладанием тяжелых суглинков 
и глин, подстилаемых с 3-4 м супесями и 
песками. Грунтовые воды высокой мине
рализации (до 50-80-г/л) в зависимости 
от особенностей рельефа залегают на 
глубине от 2 до 10 м [2, 3].

В окраинных частях дельты широко 
распространены бэровские бугры, ори
ентированные в широтном направле
нии и создающие грядовый рельеф. 
Относительная высота бугров составля
ет 3-8 м при длине в 2-3 км и более; они 
разделяются межбугровыми понижени
ями, занятыми соровыми солончаками. 
Сложены бугры супесями и опесчанен- 
ными суглинками, подстилаемыми с 2-4 
м глинами и тяжелыми суглинками [3].

Д о м и н и р у ю щ и м  к о м п о н е н т о м  
почвенного покрова характеризуемой 
территории являются солонцы пустын
ные. В качестве последней стадии рассо
ления при наиболее благоприятны х 
условиях дренированности на большей 
части тер р и то р и и  древн ей  дельты  
выступают бурые пустынные солонце
вато -солон чаковы е и солонц евато- 
солончаковатые почвы, не образующие, 
однако, обширных однородных конту
ров, а залегающие пятнами среди масси
вов солонцов и имеющие подчиненное 
положение в структуре почвенного 
покрова. Род нормальных бурых пус
тынных почв, под которым принято 
понимать зональны е полноразвитые 
почвы, не имеющие признаков засоле
ния и солонцеватости, в пределах харак
теризуемой территории не отмечен. Нез
начительное распространение в восточ

ной части левобережной дельты имеют 
бурые засоленные почвы, формирую
щиеся по наиболее высоким водораз
дельным поверхностям бугров и увалов, 
сложенных отложениями легкого меха
нического состава (песками и супеся
ми).

Среди почв полуги дром орф н ого  
режима увлажнения наибольшее рас
пространение имеют солонцы лугово
пустынные, формирующиеся на выпо- 
ложенных равнинах западной части пра
вобереж ной  дельты , окайм ляю щ их 
высохшее озеро Ж алтыр, где они обра
зую т ком плексы  с л у гово -б уры м и  
солонцеватыми почвами и сочетания -  с 
засоленными почвами гидроморфного 
ряда (солончаками, луговыми засолен
ными почвами), занимающими пони
женные элементы рельефа. В пределах 
левобережной дельты комплексы полу- 
гидроморфных почв имеют незначи
тельное распространение и приуроче
ны к плоским днищам замкнутых меж- 
увалистых долин.

Солончаки в пределах древней дель
ты имеют почти повсеместное распрос
транение, занимая самые низкие и наи
менее дренированные поверхности. Их 
доля в структуре почвенного покрова 
возрастает по направлению к окраин
ным частям дельты, где достигает 30 % и 
более.

Нарынские (Урдинские) пески
Нарынские (Урдинские) пески в пред

елах характеризуемой территории зани
мают крайнюю северо-западную часть. 
Эти пески представляют собой резуль
тат эоловой переработки супесчаных и 
песчаных морских и аллювиальных отло
жений после регрессии Позднехвалын- 
ского моря.

На смешанный генезис песков ука
зы вает присутствие в них как морской, 
так и пресноводной фауны, слоистость и 
накопление большого количества гли
нистого материала. В окраинной части, 
прилегающей к дельтово-аллю виаль
ной равнине, преобладают мелкобуг
ристые пески (высота бугров по отноше
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нию к уровню котловин 1-3 м). На слабо
волнистых равнинах, окаймляющих пес
чаные массивы, формируются бурые пус
тынные супесчаные и песчаные засо
ленные и нормальные почвы. По тем же 
формам рельефа, но занимающим более 
низкий уровень, при полугидромор- 
фных условиях формирования, залега
ют супесчаные и песчаные лугово
бурые почвы различной степени засоле
ния. Широкое распространение по окра
инам среди песков имеют солончаки - 
соровые и обыкновенные, занимающие 
плоскодонные, в основном вытянутой 
формы, депрессии среди песков и фор
мирующиеся в условиях близкого зале
гания к поверхности сильно минерали
зованных грунтовых вод.

Новокаспийская приморская равнина.
Часть каспийского побережья, огра

ниченная изогипсой-22 м, приурочена к 
наиболее молодой части Прикаспий
ской низменности -  Приморской равни
не, вышедшей из-под вод Каспия после 
отступания Новокаспийского моря. Она 
окаймляет береговую линию Каспий
ского моря. Она представляет собой низ
менную, почти плоскую равнину, слабо- 
расчлененную системами небольших 
понижений неопределенной формы и 
слепых протоков. Местами поверхность 
равнины осложнена вытянутыми поло- 
гобуристыми повышениями -  остатка
ми прибрежных валов, разделяющих 
морские террасы. В прибрежной полосе 
большое влияние на рельефообразую
щие и почвообразовательные процессы 
оказывают нагонные явления. Новокас
пийская равнина сложена слоистыми 
морскими засоленными отложениями 
(пестроцветные илистые глины, тонко
зернистые и слабоглинистые пески, дет- 
ритовые илы с многочисленной ракуш
кой), перекрытыми с поверхности чех
лом легких и средних суглинков неболь
шой мощности (20-30 см и меньше) [1, 4].

Почвы приморской полосы форми
руются при близком залегании к повер
хности (1-1,5 м) сильноминерализован
ных грунтовых вод и характеризуются

увлажненным профилем с признаками 
оглеения с глубины, как правило, не 
больше 20-30 см. Недавнее поднятие 
уровня Каспийского моря (до отметки 
-26,9 м к 1994 году) привело к затопле
нию п р и б реж н ой  полосы  и см ене 
направления почвообразовательны х 
процессов в сторону усиления гидро
морфизма. Близкое залегание грунто
вых вод при интенсивном испарении 
обеспечивает транзит легкораствори
мых солей к поверхности, поддерживая 
положительный солевой баланс почв. 
Определенная роль в соленакоплении 
принадлежит также биогенной аккуму
ляции и импульверизации солей с аква
тории Каспийского моря. Вследствие 
этого почвенный покров новокаспий
ской морской равнины представлен гид- 
роморфными засоленными почвами.

Почвы характеризуемой территории 
слабо затронуты биогенным преобразо
ванием и представляют собой зачаточ
ные почвенные формирования всле
дствие молодости территории и преры
вистости почвообразующих процессов, 
обусловленной как прямым (абразион
ная и седиментационная деятельность 
моря в прибойной полосе и зоне наго
нов), так и косвенным (многолетние и 
сезонные колебания уровня грунтовых 
вод и степени их минерализации) влия
нием моря.

Нестабильность условий почвообра
зования приводят к тому, что больши
нство почв характеризуемой террито
рии отличается нечетко сформирован
ным типовым морфологическим профи
лем, для которого характерны слоис
тость, малая мощность, наличие погре
бенных горизонтов. Вследствие этого 
таксономическая принадлежность почв 
определяется не столько в соответствии 
с морфологическими и физико-хими
ческими свойствами почв, сколько по 
доминированию  основного процесса 
почвообразования -  солончаковому, 
луговому, лугово-болотному, болотно
му, зональному, определяемым гидро
логическим режимом формирования и 
механическим составом почв.
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Структура почвенного покрова Ново
каспийской приморской равнины отли
чается упрощ енными комбинациями 
(сочетания, связанные с различиями в 
залегании почв по формам рельефа, и 
пятнистости, обусловленные различ
ной глубиной залегания и разной сте
пенью засоления грунтовых вод) при 
многообразии переходных почвенных 
форм.

Доминирующим элементом почвен
ного покрова П риморской равнины  
являю тся солончаки приморские, зале
гающие большей частью обширными 
однородными контурами, а местами 
составляющие комплексы с приморски
ми луговыми солончаковыми почвами 
Однородные контура приморских луго
вых почв приурочены, как правило, к 
более повышенным участкам примор
ской равнины с легким механическим 
составом поверхностных горизонтов и 
более низкой минерализацией грунто
вых вод. По водораздельным поверхнос
тям пологих увалов и окраинным при
поднятым бортам приморской равнины 
формируются приморские примитив
ные почвы. Замкнутые депрессии заня
ты соровыми солончаками. В прибреж
ной зоне, затопляемой во время наго
нов, распространены солончаки марше
вые.

Пространственное распространение 
почв Северного Прикаспия представле
но на п о ч вен н о й  кар те  м асш таба 
1: 500 000, составленной в электронном 
варианте на основе ретроспективных и 
современных материалов с использова
нием методов дистанционного зонди
рования (рисунок 1).

На основе проведенных исследова
ний был составлен систематический 
список почв, который соответствует 
легенде к карте (таблица 1).

Таблица 1 - Легенда к почвенной карте
Северного Прикаспия

№
пп Наименование почв

1 Бурая пустынная нормальная
2 Бурая пустынная легкая
3 Бурая пустынная засоленная
4 Бурая пустынная солонцеватая
5 Пр иморская примитивная
6 Лугово-бурая засоленная
7 Луговая
8 Луговая орошаемая
9 Луговая староорошаемая обсыхающая
10 Пойменная луговая
11 Пойменная луговая обсыхающая
12 Лиманная луговая
13 Лиманная луговая обсыхающая
14 По йменные лесо-луговые
15 Приморская луговая
16 Лугово-болотная
17 Лугово-болотная обсыхающая
18 Пр иморская лугово-болотная
19 Болотная
20 Приморская болотная
21 Плавневая болотная
22 Солонцы лугово-пустынные
23 Солонцы луговые
24 Солончаки луговые
25 Солончаки обыкновенные
26 Солончаки отакыренные
27 Солончаки приморские
28 Солончаки соровые
29 Солончаки маршевые
30 Солончаки вторичные
31 Пе ски лугово-пустынные
32 Пески незакрепленные барханные
33 Антропогенные почвогрунты
34 Водные поверхности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для ф о р м и р о в а н и я  п оч вен н о го  

покрова Северного Прикаспия характер
на нестабильность условий почвообразо
вания, вызванная колебаниями уровня 
Каспийского моря, напрямую (примор
ские террасы) или косвенно (дельта р. 
Урал) влияющими на режим засоления и 
уровень грунтовых вод, что обусловлива
ет динам ичность и неоднородность 
почвенного покрова.

На основе изучения особенностей 
формирования почвенного покрова выяв
лены факторы, приводящие к его диффе
ренциации.

10



ПОЧВЕННАЯ КАРТА СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ
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Рисунок 1 - Почвенная карта северного Прикаспия
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Закономерности пространственного ки. Легенда к почвенной карте содержит
размещения почв отражены на почвенной 34 наименования. Карта также отражает
карте Северного Прикаспия, которая структуру почвенного покрова.
составлена с использованием современ- Выполненные исследования и полу-
ных технологий, связанных с применением ченные результаты могут служить базой
материалов дистанционного зондирова- для решения прикладных задач, связан-
ния и методов компьютерной их обработ- ных с рациональным использованием

земельных ресурсов Северного Прикаспия.
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ТТШН
Солтустш Каспий ещршщ топырактарыньщ топырак жабындыларыныц кздэылуы мен 

морфогенетикальщ касиеттершщ зацдылыгы зерттелген, олар бурынгы картографияльщ 
жэне талданылган магпметтердщ цорытындыларыньщ непзшде орындалган, сонымен катар 
жолдьщ далальщ зерттеудщ нэтижесшде масштабы 1:500 000 болатын Солтустш Каспий 
ещршщ электрондьщ турдеп топырак; картасы жасалынган, ол Maplnfo Professional компью- 
терлйс геоацпараттьщ турде карта жасау эдютемелерш колдану непзде, гарыш суреттершщ 
магпметтерш колдану аркылы жасалынган.

RESUME
Laws of formation of a soil cover and morphologic-genetic properties of Northern Kaspy 

soils are studied; on the basis of generalisation and updating of existing cartographical and 
analytical materials, and also field researches, the electronic variant of a soil map of territory 
Northern Kaspy scale 1:500 000, with application of geoinformation technologies in Maplnfo 
Professional software and use of materials of space imaging is made.
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