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Значительная дифференциация генетических свойств почв в результате их природных 
различий, и обострившаяся экологическая обстановка, предопределяют необходимость более 
глубокого и всестороннего изучения антропогенного воздеиствия на почву. В связи с этим, в 
даннои статье рассматриваются антропогенное влияние на основные своиства светлых 
сероземов и способы сохранения и повышения плодородия почв Мактааральского раиона 
Южно-Казахстанского области.

ВВЕДЕНИЕ
Важнеишим средством сельскохозя- 

и ствен н ого  производства являю тся  
земельные ресурсы, особенно орошаемые 
земли. За счет повышения их производи
тельности и более эффективного исполь
зования можно достичь стабильного рос
та урожаиности сельскохозяиственных 
культур. Однако значительная дифферен
циация генетических своиств почв в 
результате их природных различии и 
обострившаяся экологическая обстанов
ка предопределила необходимость более 
глубокого  и всестороннего изучения 
антропогенного воздеиствия на почву.

На современном этапе в связи с пере
ходом к рыночным отношениям, возник
ших противоречии экологического и энер
гетического характера, развитие хлопко
в одст в а в К а з а хс т а н е тр е бует бол е е 
обоснованного подхода к выработке реко
мендации по повышению плодородия 
почв.

А ктуальн ои  проблем ои  является  
сохранение, постоянное улучшение, раци
ональное использование и охрана серозе
мов, на которых выращивается хлопчат
ник.

Южно-Казахстанская область -  еди- 
нственныи регион в республике, где воз
делывается хлопчатник и составляет 
более четверти от общеи площади пашни.

Повышение плодородия орошаемых серо
земов и увеличение урожаиности хлоп
чатника является задачеи стратегическо
го значения, которая обеспечивает вы
полнение программы хлопково-текстиль
ного кластера, укрепляет хлопковую неза
висимость страны и повышает благосос
тояние населения этого региона.

В Казахстане в 1991 году произведено 
302 тыс. тонн хлопка-сырца на площади 
116 тыс. га при среднеи урожаиности хлоп
чатника 26 ц/га а в 2006 году -  435,3 тыс. 
тонн хлопка-сырца при среднеи урожаи- 
ности 22 ц/га. Увеличение валового сбора 
хлопка-сырца на 45 % достигнуто за счет 
экстенсивного увеличения площади посе
вов (до 196 тыс. га) [1].

Увеличение площади хлопчатника на 
протяжении последних 20 лет, при несоб
людении научно-обоснованных хлопко
во-люцерновых севооборотов, агротехни
ческих и мелиоративных мероприятии, и 
недостаточном использовании минераль
ных удобрении, привело к снижению не 
только почвенного плодородия, но и его 
урожаиности. За это время в орошаемых 
сероземах уменьшилось количество обще
го гумуса на 40-50 %, а также произошло 
обеднение их элементами питания расте
нии [2].

Кроме того, нерациональное исполь
зование земельных и водных ресурсов
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привело к повышению уровня минерали
зованных грунтовых вод, которые при 
близком залегании вызывают вторичное 
засоление. При слабом засолении почв 
урожаиность хлопчатника уменьшается 
на 20-30 %, а при сильном -  на 80-90 %, то 
есть посевы хлопчатника погибают.

В создавшеися ситуации изучение 
направленности антропогенных измене
нии почв и эволюции почвенного покро
ва, как научнои основы целенаправленно
го и активного регулирования почвообра
зовательного процесса является весьма 
актуальнои проблемои.

В связи с этим разработка научных 
основ и практических мероприятии по 
оптимизации почвенного плодородия и 
повышению продуктивности орошаемых 
сероземов Южного Казахстана с учетом 
степени их окультуренности приобрета
ют особую значимость и приоритетность.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Объекты исследовании - светлые серо

земы Мактааральского раиона Южно- 
Казахстанскои области. Почвообразую- 
щеи породои являются лессовидные суг
линки. Механическии состав светлых серо
земов легкосуглинистьш. Культура -  хлоп
чатник.

Методика исследовании. Исследова
ния по изучению современного состоя
ния орошаемых сероземов и эффектив
ности минеральных удобрении проведе
ны в 2006-2011 гг. на опытных полях 
казахского НИИ хлопководства.

Оценка почвенно-мелиоративного 
состояния орошаемых сероземов прово
дилась на участках с различным засоле
нием почвы. Для определения загрязне
ния почв тяжелыми металлами смешан
ные почвенные образцы отбирались с глу
бины 25 см с площади 5 га.

Изучение влияния минеральных удоб
рении на плодородие почвы и урожаи- 
ность хлопчатника проводили в полевом 
опыте. Схема опыта 1) контроль (без удоб

рении), 2) К60 , 3) N^ 0  -  фон, 4) фон + К30 , 5) 
фон + К , 6) фон + К . Полевые опыты 
закладывались по общепринятым мето
дикам. Общая площадь опыта 1800 м2, раз
мер учетнои делянки 100 м2. Повторность 
трехкратная. В опытах возделывали сорт 
хлопчатника Мактаарал 3044 в условиях 
оптимального режима орошения. Сорт 
выведен на Мактааральскои опытнои 
станции. Высота куста 110-120 см. Коро
бочка крупная, пяти створчатая. Семена 
среднеопушенные, подпушка серыи с 
коричневым оттенком. Масса 1000 шт. 
семян 137-139 г. Масса хлопка-сырца 
однои коробочки 6,7-7,5 г. Поражаемость 
вилтом меньше стандарта на 40-50 %. Уро- 
жаиность хлопка-сырца в среднем состав
ляет 39,6-43,0 ц/га.

В качестве азотных удобрении приме
няли аммиачную селитру (N- 34 %), фос
форных удобрении -  двоинои суперфос
фат (Р2О5 -  46 %). В качестве калииных 
удобрении  и сп ользовали  хлористы и  
калии (К О  -  60 %). Фосфорные и калии- 
ные удобрения внесены при посеве куль
тур, азотные удобрения в подкормку.

В процессе роста и развития изучае
мых культур проводились наблюдения за 
пищевым режимом почвы путем отбора 
проб почвы по основным фазам развития 
хлопчатника на глубину 0-20, 20-40 см.

Содержание общего гумуса определя
ли по методу Тюрина, гидролизуемого азо
та, по Тю рину-К ононовои , валового  
калия, по Смиту, подвижного фосфора и 
обменного калия, по Мачигину, рН потен- 
циометрически, СО карбонатов, по Голу
беву, тяжелые металлы атомно-абсорб
ционным методом, водная вытяжка по 
ГОСТ 26433-85-26485-85.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Л.И. Прасолов считает, что история оро

шения в Голоднои степи является истори- 
еи борьбы с вторичным засолением ее 
почв [3]. За 40 лет орошения (с 1908 года) 
площадь почв, считавшихся незаселен
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ными, уменьшилась почти в 5 раз. Пло
щадь засоленных почв и солончаков за 
этот же период резко возросла с 25 до 56 % 
орошеннои поверхности. Процессы засо
ления орошаемых почв ведут к снижению 
плодородия и ум еньш ению  ценного 
земельного фонда, к снижению урожая 
культур и снижению производительности.

В зоне Голоднои степи в связи с освое
нием земель, проведением водно-мели
оративных мероприятии, реализациеи 
комплекса агротехнических мероприя
тии И. Умбетаевым и Ж.Я. Баткаевым [1] 
выделены 4 этапа.

I этап - начало освоения зем ель (1928- 
1930 гг.) до середины 50-х годов. Этот 
период характеризуется медленным тем
пом освоения новых целинных земель с 
неограниченными возможностями в вод
но-земельном  ресурсе. В этот период 
минерализованные грунтовые воды зале
гали глубоко (12-15 м) и почвы имели 
автоморфные процессы. Вода подавалась 
в хозяиства с превышением потребности 
в 1,5-2,0 раза. Оросительная норма хлоп
чатника достигала до 12-20 тыс. м3/га. В 
результате такого бесхозяиственного 
использования оросительнои воды грун
товые воды в 50-ые годы поднялись до 3-4 
м от дневнои поверхности почвы.

II этап с 1950-1960-х до 1970 годов. В 
этот период характерен высокии темп 
освоения переложных земель. Широкое 
освоение новых земель не сопровожда
лось необходимым строительством кол- 
лекторно-дренаж нои сети. Водозабор 
стал ограничиваться и оросительная нор
ма снизилась с 12-20 тыс. м3/га до 10-12 
тыс. м3/га. Приход солеи превышал рас
ход на 2,4-2,5 т/га. В результате 50-55 % 
земель стали средне и сильно засоленны
ми. Поэтому в период с 1955 до 1965 гг., 
произошло снижение урожая хлопчатни
ка с 28-30 ц/га до 17- 24 ц/га.

III этап с 1968-1970-х до 1990-1992 
годов. В этот период характерно развитие

коллекторно-дренажнои сети, борьба с 
засолением на основе вертикального дре
нажа, промывнои режим орошения, про
ведение комплекса водно-мелиоратив
ных мероприятии, а также внедрение 
интенсивнои технологии агроприемов, 
включая механизацию, химизацию и т.д. К
1975-1980 годам было завершено строит
ельство 884 скважин вертикального дре
нажа в бывших трех раионах южнои зоны 
хлопкосеяния области. В этот период 
интенсивно проводились планировка 
полеи (текущая и капитальная), антифи- 
льтрационные мероприятия каналов с 
начала 70-х годов. Это позволило регули
ровать уровень залегания грунтовых вод 
в зависимости от периода года на глубине
1.5 м веснои до 3,5 м осенью.

Промывнои режим орошения в 1970
1985 гг. позволил добиться отрицатель
ного солевого баланса, вынос солеи с 9,7 -
14.5 т/га увеличился до 20-25 т/га. Благо
даря всем этим мероприятиям в 1979
1980 гг. 80-85 % земель перешли в незасо- 
ленные и слабозасоленные категории. 
Лишь 5-10 % земель оставались среднеза- 
соленными, а сильно засоленные земли 
полностью исчезли. По этои причине в
1976-1980 годы урожаиность хлопчатни
ка в южнои зоне области поднялась до 32
35 ц/га.

IV ЭТАП с 1991 года по настоящее вре
мя. Колхозы и совхозы были преобразова
ны в мелкие крестьянские хозяиства и коо
перативы. Многие фермеры, крестьян
ские хозяиства не имели представления 
по технологии возделывания хлопчатни
ка и допускали грубые нарушения в прове
дении агротехники посевов, борьбы с сель- 
хозвредителями, водопользовании и т.д.

Хлопчатник становится монокультурои, 
севообороты мелкими хозяиствами не 
соблюдаются, фермеры сеют сельскохозя- 
иственные культуры по своему усмотрению.

Четвертыи этап характеризуется ли 
митированием водопользования, резким
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ухудшением эксплуатации как ороси
тельных, так и дренажных систем, грубы
ми нарушениями в интенсивнои техноло
гии возделывания.

В 1991-1993 гг. коэффициент исполь
зования скважин вертикального дренажа 
снизился до 0,12-0,40, а в 1995-1996 гг. 
практически прекратил работу. С этого 
времени идет увеличение засоления 
земель, минерализации грунтовых вод и 
снижение урожаиности всех сельскохо- 
зяи-ственных культур.

Объем воды на промывку снизился на 
34-52 %, подача воды в вегетационныи 
период также резко сократилась (от 35 до 
65 %), что способствует росту засоления 
земель. Такои недостаток воды не позво
ляет промывать почвы рекомендуемыми 
нормами воды.

В настоящее время процессы деграда
ции и ухудшения почвенно- мелиоратив
ного почв продолжаются.

Основным источником накопления в 
почве органического вещества являются 
остатки организмов животных и расте
нии, и продукты их жизнедеятельности. 
Органические вещества почвы, особенно

перегноиные вещества, содержат в себе 
все зольные элементы питания растении 
и азот. Кроме того, перегноиные вещества 
способствуют созданию благоприятного 
для растении водно-воздушного и тепло
вого режимов почвы, улучшают структуру 
почвы, увеличивают ее емкость поглоще
ния и т.д.

По данным наших исследовании, на 
целинном участке светлого серозема в 
слое 0-10 см содержание общего гумуса 
составляет 2,45 %, 10-20 см -  1,19 %, слое 
20-30 см -  0,76 % и с глубинои уменьшает
ся до 0,54 % [4].

Высокое содержание общего гумуса в 
слое 0-10 см связано с наличием дерново
го горизонта. На изучаемых орошаемых 
участках с различным засолением находя
щихся в сельскохозяиственном обороте 
более 50 лет содержание общего гумуса 
значительно ниже. Распределение общего 
гумуса по профилю пахотного слоя равно
мерное. Если в слое 0-40 см на целине 
содержание общего гумуса 1,23 %, то на 
орошаемых сероземах составляет 0,61 %, 
т.е. меньше на 40-50 % (таблица 1).

Содержание щ елочно-гидролизуе-

Таблица 1 - Содержание гумуса в светлых сероземах, слои 0-40 см (2006 г.)

Разрез Участок Гумус, %

Валовые формы,
%

Подвижные формы, 
мг/кг

N Р К N Р К

10 Целина 1,23 0,112 0,15 2,3 82,0 11,9 487,5

11 Незасоленныи 0,61 0,063 0,19 2,3 55,6 19,0 274,9

12 Сильнозасоленныш 0,61 0,049 0,20 2,3 53,0 28,5 289,7

мого азота на целине в слое 0-10 см состав
ляет 138,6 мг/кг почвы, с глубинои проис
ходит постепенное уменьшение до 58,1 
мг/кг в слое 30-40 см. В слое 0-40 см 
составляет 82 мг/кг почвы. На незасолен- 
ном участке содержание подвижного азо
та несколько меньше - 55,6 мг/кг. Такое 
количество азота поддерживается внесе
нием азотных удобрении, преимуществен
но аммиачнои селитры дозои от 100 до

200 кг/га д.в. На сильно засоленном учас
тке подвижного азота меньше 53,0 мг/кг, 
из-за снижения нитрификации и меньше
го поступления органическои массы.

В соответствии с валовым содержани
ем подвижного фосфора на целине значи
тельно ниже и составляет в слое 0-40 см 
всего 11,9 мг/кг почвы. На орошаемых 
сероземах содержание подвижного фос
фора в пахотном слое составляет от 19,0
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до 28,5 мг/кг почвы, что связано с внесе
нием на этих участках фосфорных удобре
нии, которые оказывают дли тельн ое 
последеиствие.

Для изучения влияния длительного

Таблица 2 -  Содержание гумуса, валовых и 
сероземах (2012 г.)

использования светлых сероземов в про
изводстве заложены нами разрезы на раз
личных участках (таблица 2).

В условиях богары (разрез 6) при воз
делывании овощных культур без приме- 

подвижных форм азота, фосфора и калия в

№ разреза Глубина, см Гумус, % Валовые формы, % Подвижные 
формы, мг/кг

N Р А КО N Р А КО

Р-6, богара, 
овощные

0-10 0,44 0,042 0,096 1,99 30,8 22 330

10-30 0,41 0,028 0,108 2,23 14,0 18 250

30-70 0,07 0,014 0,096 2,30 14,0 12 170

Р-7, залежь 
10 лет

0-10 0,89 0,056 0,136 2,50 33,6 53 620

10-41 0,72 0,042 0,108 2,45 25,2 28 330

Р-8, кукуруза
0-22 0,78 0,042 0,120 2,83 33,6 26 340

22-40 0,31 0,028 0,100 2,66 22,4 20 250

Р-9, хлопчатник, 
монокультура

0-14 0,48 0,056 0,160 2,19 30,8 63 270

14-45 0,37 0,042 0,172 2,09 25,2 50 250

нения фосфорно-калииных удобрении 
отмечается истощение почвы снижение 
содержания гумуса до 0,41-0,44 %, сниже
ние содержания макроэлементов (под
вижных форм азота, фосфора и калия). 
Такая же закономерность отмечается на 
монокультуре хлопчатника (разрез-9), 
лишь содержание подвижного фосфора 
выше в три раза. Возделывание пропаш
ных и кормовых культур (разрез 8) отли
чается более высоким содержанием гуму
са 0,78 %, за счет пожнивных и корневых 
остатков. Залежь 10 лет (разрез 7), после 
длительного использования в произво
дстве при возделывании хлопчатника 
характеризуется повышением содержа
ния гумуса до 0,89 % и обменного калия 
до 620 мг/кг в верхнем 10 см слое почвы.

По данным обследования орошаемых 
земель Республиканскои научно-методи- 
ческои службои Казахстана, проведенных 
в 2000-2010 гг., из 391,52 тыс. га 99 % отно

сится к почвам с низким содержанием 
гумуса и легкогидролизуемого азота, по 
содержанию подвижного фосфора 41,7 % 
(163,17 тыс. га) земель относится к обес
печенным (более 30 мг/кг), 49,2 % (192,78 
тыс. га) земель -  средне обеспечены, лишь
9,1 % (35,57 тыс.га) земель - менее 15 
мг/кг Р О . По обменному калия 87,7 % 
(343,52 тыс. га) земель имеют содержание 
более 300 мг/кг, 11,5 % (45,15 тыс. га) име
ют среднее содержание (200-300 мг/кг), 
лишь 0,7 % (2,85 тыс. га) низко обеспечен
ны обменным калием (менее 200 мг/кг).

Одним из эффективных способов 
сохранения и повышения плодородия 
почв являются органические и минераль
ные удобрения. Использование в сельско- 
хозяиственном производстве органичес
ких удобрении составляет незначитель
ное количество.

Анализ тенденции применения мине
ральных удобрении в Казахстане показы
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вает, что преимущественное положение 
по поставке и использованию занимают 
азотные и фосфорные удобрении. Значи
тельн о  ниже применяются калииные 
удобрения. Последнее обстоятельство, в 
свою очередь можно объяснить отсу
тствием в Казахстане заводов по произво
дству калииных удобрении с однои сторо
ны, с другои стороны по данным агрохи- 
мическои службы Казахстана почвы высо
ко обеспечены калием.

Результаты проведенных нами иссле
довании показали, что условия минераль
ного питания, в частности калииного ока
зали определенное влияние на величину 
урожая хлопка-сырца. Учет урожая хлоп
ка-сырца на изучаемых вариантах пока

зал, что применение минеральных удоб
рении обеспечивает прибавку урожая по 
сравнению с контрольным вариантом без 
удобрении. Так, урожаиность хлопка- 
сырца на контрольном варианте состави
ла 27,2 ц/га (рисунок 1).

Внесение калииных удобрении по кон
тролю дало прибавку урожая 1,3 ц/га, при 
содержании в почве обменного калия 
более 250 мг/кг почвы. Азотно-фосфор- 
ньш фон обеспечил прибавку урожая 4,6 
ц/га по сравнению с контролем без удоб
рении (27,2 ц/га). Прибавка урожая хлоп
ка-сырца к азотно-ф осф орному фону 
составила: при внесении Ко -  1,7 ц/га, Ко -
2,4 ц/га и К90 -  3,6 ц/га [5].

иЭЬШЭЪЕ A —  B — ■ £•- ЪЭЬСА—  ЪЭЬСА—  ЪЭЬСА^- 

■ ш э ц т ч  Аъэеиг ■ е к и у г щ

Рисунок 1 - Урожаи хлопка-сырца, ц/га (среднее за 2009-2011 гг.)

Применение калииных удобрении ока
зало влияние и на качество хлопко-волок- 
на. Так, толщина волокна увеличивается 
на вариантах с внесением калииных удоб
рении на азотно-фосфорном фоне до 4,80
4,82 микронеир по сравнению с контроль
ным вариантом -  4,70 (рисунок 2).

Урожаиность хлопка-сырца зависит 
от веса хлопка-сырца с 1 коробочки. Вне
сение калииных удобрении по азотно
фосфорному фону повышает массу хлоп
ка-сырца с однои коробочки до 6,24-6,28 г 
по сравнению с контролем (5,70 г).
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Рисунок 2 - Технологические качества хлопко-волокна (среднее за 2009-2011 гг.)

Немаловажное значение имеет мели
оративное и экологическое состояние оро
шаемых земель. Веснои перед посевом 
хлопчатника в составе солеи преоблада
ют сернокислые соли, а хлориды как наи
более подвижные вымываются, в летне- 
осеннии период содержание сульфатов 
также преобладает, но доля хлоридов зна
чительно увеличивается за счет подъема

их из нижних слоев. Наиболее вредным 
для растении хлопчатника являются хло
риды.

По данным наших исследовании на 
незасоленном участке содержание хлори
дов веснои в метровом слое почвы в пред
елах 0,004 %, а на сильнозасоленном учас
тке в 5 раз больше (0,021 %), что отража
ется на росте и развитии хлопчатника 
(таблица 3).

Таблица 3 - Водная вытяжка в % на абсолютно-сухую почву после промывки весной и 
осенью после сбора хлопка-сырца в слое 0-100 см (2008 г.)

Участок Сумма 
солей ,%

Щ елочность С1- so ; Ca++ Mg++ Na++ K+

НСО3- СО3--

После промывки, апрель

Незасолен 0,184 0,019 Нет 0,004 0,118 0,025 0,013 0,011 0,002

Сильнозасолен 0,513 0,015 Нет 0,021 0,334 0,071 0,033 0,033 0,004

После сбора урожая, октябрь

Незасолен 0,216 0,020 Нет 0,009 0,128 0,027 0,014 0,016 0,002

Сильнозасолен 1,043 0,014 Нет 0,078 0,657 0,130 0,068 0,088 0,007

Степень засоления почвы в октябре по 
сравнению с апрелем после промывки 
почвы увеличивается вдвое. Так, на неза- 
соленном участке - до 0,216 % и сильноза-

соленном - 1,043 %. В этот период происхо
дит стабилизация засоления почвы при 
прекращении влияния на водно-солевои 
режим промывки почвы и полива. Изучае
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мые нами орошаемые сероземы относятся 
к сульфатному типу засоления, в общеи 
сумме солеи на долю сульфат-ионов при
ходится 56-65 %, остальная часть ионы 
кальция, магния, натрия, хлора и калия [6].

Результаты проведенных нами мони
торинговых исследовании загрязнения 
пашни тяжелыми металлами позволили 
определить их экологическое состояние. 
В 2009-2011 годы в хозяиствах Мактаара- 
льского  раиона Ю жно-Казахстанскои 
области проведено обследование пашни 
на содержание в пахотном слое подвиж
ных элементов (Zn, Cu, Pb, Cd, Ni).

Анализ полученных данных и картог
раммы загрязнения показали, что на паш
не отмечается мозаичное загрязнение. 
Среднее содержание в пашне сельского 
о к р у г а  « Е р а л и е в а »  с о с т а в и л о :  
12,16±0,100 мг/кг Pb, 8,09±0,077 мг/кг Ni, 
2,36±0,021 мг/кг Zn, 1,99±0,022 мг/кг Cu, 
1,20±0,009 мг/кг Cd, коэффициент вариа
ции значительная и составляет 25-35 %.

Из 7,746 тыс. га обследованнои пашни 
превышение ПДК отмечается по подвиж- 
нои меди (> 3 мг/кг) на площади 471 га 
(6,2 %), по подвижному свинцу (> 6 мг/кг)
-  7405 га (95,6 %), по подвижному кадмию 
(> 1 мг/кг) -  5387 га (69,5 % ) и по подвиж
ному никелю (> 4 мг/кг) -  7559 га (97,6 %). 
Содержание подвижного цинка в пашне 
очень низкое и не превышает ПДК [7-8].

М ониторинг загрязнения пашни 
тяжелыми металлами, определение при
чин загрязнения и разработку приемов 
их снижения необходимо продолжить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенных нами 

исследовании длительное использова

ние орошаемых сероземов под монокуль
туру хлопчатника приводит к ухудшению 
почвенно-мелиоративного состояния и 
снижению содержания гумуса на 39-51 % 
и азота на 19-36 %. Плодородие почв зави
сит от длительности использование в про
изводстве, от возделываемых культур, 
севооборота и применения минеральных 
удобрении.

В практике орошаемого земледелия 
почвы претерпевают значительные изме
нения, дающие основание для выделения 
их в группу орошаемых почв. Орошаемые 
почвы имеют ряд признаков, отличающих 
от целинных почв. Под влиянием ороше
ния они изменяют сложение и окраску 
генетических горизонтов, которая стано
вится серои. Орошаемые почвы характе
ризуются более глубоким залеганием кар
бонатного и гипсового горизонтов. На 
таких почвах формируются агроиррига- 
ционные горизонты , по сравнению с 
целинными почвами происходит утяже
ление механического состава.

Применение рекомендованных доз 
минеральных удобрении способствует 
улучшению пищевого режима светлых 
сероземов и повышению урожая хлопка- 
сырца.

Д ля улучш ения  м ели ор ати в н ого  
состояния земель Голоднои степи на юге 
Казахстана, повышения культуры земле
делия и плодородия почв, получения высо
ких и устоичивых урожаев всех сельскохо- 
зяиственных культур необходимы инвес
тиции как со стороны государства, так и 
кредиты со стороны Всемирного Банка 
для реконструкции коллекторно-дре- 
нажнои и оросительнои сети.
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ТУЙ1Н
Ka3ipri кезде Оцтустж Казахстан облысыньщ топырацтарыньщ непзп  типтер1, 

олардьщ генезис! жэне кещстжте жайгасуы зерттелген. Алайда, экологиялык; жаг- 
дайдыц нашарлауы жэне олардьщ табиги езгеш елшнщ нэтижесшде топырацтьщ 
генетикальщ цасиеттершщ дифференциациялануы топыраада антропогендж эсер 
етудщ терец жэне жан-жацты зерттеу щ жеттнш  айк;ындайды. Осыган байланысты 
мацалада ашьщ боз топырак;тардыц непзп  цасиеттерше антропогенд1к эсер ету жэне 
Оцтуст1к К^азак;стан облысы Мак;таарал ауданыньщ топырак;тарыныц к;¥нарлылыгын 
арттыружэне сак;таужолдары к;арастырылады

SUMMARY
A significant differentiation o f soil genetic properties as a result o f their natural differ

ences, as well as the aggravated environmental condition, determine the need for the in
depth and more comprehensive study of human impact on soil. Therefore, this article covers 
the issues of human impact on the basic properties o f light gray soils and ways o f preserving 
and improving soil fertility in Maktaaral district o f South Kazakhstan region.
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