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Аннотация. На основе полевых маршрутных исследовании изучены морфологические и 
физико-химические свойства почв районов нефтедобычи, описана структура почвенного 
покрова, дана характеристика почв; составлена почвенная карта экспериментального участка 
и прилегающих территории масштаба 1:50 000. При составлении карты использовались 
дистанционные методы и геоинформационные технологии.
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ВВЕДЕНИЕ 
Территория исследовании располо

жена в пределах подзоны настоящих пус
тынь с преобладанием серо-бурых пус
тынных почв. Пустынная зона в Казахста
не наименее исследована. Имеются лишь 
материалы, относящиеся к 60-70-м годам 
прош лого века. А крупномасш табных 
почвенных карт нет вообще. В настоящее 
время территория интенсивно использу
ется, здесь осваиваются нефтяные и газо
вые месторождения. Для оценки состоя
ния почвенного покрова в соответствии с 
Государственнои программои Министе
рства образования и науки [1] были про
ведены почвенные исследования, с целью 
изучить химические и ф изико-хим и
ческие своиства почв, структуру почвен
ного покрова, основные факторы анропо- 
генного воздеиствия. В настоящеи работе 
приведены результаты этих исследова
нии, которые явятся основои для оценки 
степени деградации, устоичивости почв к 
антропогенным воздеиствиям.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИИ 
Объектами исследовании являются 

почвы и почвенныи покров опытного 
участка в пределах раионов нефтедобы
чи, расположенного в 150 км к северу от г. 
Кызылорда.

В основу исследовании положен срав- 
нительно-географическии метод [2], на
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этапе проведения маршрутных полевых 
исследовании применялись морфологи
ческие методы [3]. Лабораторные анали
тические исследования почв проводи
лись по общепринятым методикам [4, 5]. 
Составление почвеннои карты проводи
лось с применением традиционных мето
дов картирования [6], а также с использо
ванием ГИС-технологии и материалов дис
танционного зондирования [7-9].

При проведении исследовании по дан
ному проекту использовались крупномас
штабные спектрозональные космические 
снимки типа «Landsat», с привлечением 
GoogleMap и BingMap. Работы по составле
нию почвеннои карты проводились в сре
де Maplnfo Professional.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Структура почвенного покрова. Тер

ри тори я  исследовании  п редставляет  
собои плоскую равнину, сложенную древ
ними неогеновыми глинистыми отложе
ниями, перекрытыми суглинками. Повер
хность осложняется многочисленными 
микро- и мезорельефными понижениями, 
а в центральнои части здесь формируется 
песчаныи массив Арыскум.

В составе почвенного покрова преоб
ладают серо-бурые пустынные почвы. В 
зависимости от условии рельефа и харак
тера почвообразующих пород выделяют
ся серо-бурые пустынные нормальные 
(незасоленные), серо-бурые солонцева
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то-солончаковые, серо-бурые примитив
ные и серо-бурые с навеянным песчаным 
чехлом.

Серо-бурые пустынные нормальные 
почвы формируются на плоских повер
хностях с достаточно мощными суглинис
тыми рыхлыми отложениями. Они могут 
залегать как однородными массивами, 
так и в комбинации с серо-бурыми солон
цевато-солончаковыми почвами, кото
рые занимают микрорельефные пониже
ния.

При формировании на неогеновых 
глинистых засоленных отложениях обра
зуются серо-бурые пустынные прими
тивные почвы, которые часто образуют 
комплексы с солонцами пустынными.

На п р и п ес к о в ы х  п р о с т р а н с т в а х  
встречаю тся  серо-буры е пусты нны е 
почвы с навеянным песчаным чехлом, 
для которых характерен песчаныи нанос 
с поверхности.

В более глубоких депрессиях широкое 
распространение получили такы ры  и 
соровые солончаки.

В пределах рассматриваемого учас
тка значительное место занимают песча
ные массивы, представленные в основ
ном пологобугристыми, отчасти грядово
бугристыми песками.

Структура почвенного покрова пока
зана на почвеннои карте, составленнои по 
итогам обследования (рисунок 1).

Структура почвенного покрова на кар
те отображается следующим образом: (-) 
между цифровыми индексами обознача
ет пятнистости почв, (+) -  сочетания, (*) -  
комплексы. Точки под цифровыми индек
сами вторых компонентов в неоднород
ных почвенных контурах обозначают про
центное соотношение компонентов. При 
0-10 % для второго компонента под его 
цифровым индексом показана одна точ
ка; две точки соответствует 10-30 %; три -  
30-50 %.

Характеристика понв.
Серо-бурые пустынные почвы явля
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ются основным зональным типом почв 
пустыннои зоны. В своем развитии серо
бурые пустынные почвы связаны с авто- 
морфными условиями равнинного или 
мелкосопочного рельефа при залегаю 
щих близко к поверхности (менее 60-80 
см) элю виальны х, элю виальн о-делю 
виальных, зачастую гипсоносных отложе
ниях.

Серо-бурые нормальные (незасолен- 
ные) пустынные почвы формируются под 
разреженнои полынно-боялычевои, боя- 
лычевои с незначительным участием эфе
меров растительностью.

Почвы имеют хорошо дифференциро- 
ванныи на генетические горизонты про
филь. Сверху выделяется пористая, иног
да ноздреватая, спаиная, палево-светло
серая, слоеватая глыбковая корка (Ак=4-7 
см), под неи залегает буровато-светло- 
серьш, слоеватьш , чеш уичато-порохо- 
видньш подкорковыи горизонт (Апк=5-
13 см).

Он сменяется более темным бурым 
или коричневато-буры м  переходным, 
еще гумусированным горизонтом (В=17- 
30 см) острореберно-ореховатои структу
ры с резкоочерченными пятнами карбо
натов ("белоглазка"), особенно многочис
ленными в нижнеи части (ВСк). Глубже 
часто отмечаются выделения гипса в виде 
щеточек, бородок на нижних поверхнос
тях щебня, гальки, а иногда и гипсового 
песка, переслаивающего щебень и гальку.

Серо-бурые незасоленны е пустын
ные почвы  характери зую тся  низким  
содержанием гумуса (0,5-0,9 %). Его коли
чество может уменьшаться с глубинои 
(таблица 1, разрез 20К), но часто образу
ется второи максимум в иллювиальном 
горизонте В. Обычно легкосуглинистые 
почвы менее гумусированны, чем средне- 
и тяжелосуглинистые. Емкость поглоще
ния очень низкая (8-13 мг-экв на 100 г 
почвы) при преобладании катионов каль
ция, отчасти магния. Отношение органи-
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ческого углерода к азоту узкое (7,3-7,6) с 
уменьшением по глубине.

Карбонатный профиль образует два 
максимума -  с поверхности и в переход
ном карбонатно-иллювиальном горизон
те, где содержание карбонатов в CO2 дос
тигает 4-5 %. В нижнеи части профиля в

незначительных количествах появляется 
гипс (0,1-0,4 %). Реакция почвенного рас
твора щелочная - рН=9,0-9,4 (таблица 1).

Почвы с поверхности незасолены, но 
на глубине 60-70 см сумма солеи составля
ет уже 0,1 -0,2 %. В составе солеи по анио
нам преобладают сульфаты, по катионам 
кальции и натрии (таблица 2).
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Таблица 1 - Химические и физико-химические свойства почв

№
разре

за

Глуби
на, см

Гумус,
%

Общии
азот,

%
C:N CO2,

%
CaSO4,

%

Поглощенные основания, 
м г-экв/100 г

рн
водныи

Ca Mg Na K Сумма

Серо-бурая пустынная незасоленная среднесуглинистая

20К

0-4 0,73 0,056 7,6 2,5 - 3,50 2,50 0,95 0,31 7,26 9,0
7-17 0,40 0,042 5,5 1,8 - 3,50 3,00 0,83 0,29 7,62 9,1

27-37 0,17 0,042 2,3 2,0 0,2 3,00 3,50 0,78 0,24 7,52 9,1
55-65 - - - 4,1 0,4 - - - - - 9,4

Серо-бурая пустынная солонцеватая среднесуглинистая по чва

22К

0-6 0,50 0,028 10,4 2,0 - 2,00 2,00 0,92 0,09 5,01 9,5
6-15 0,33 0,056 3,4 2,1 - 2,25 2,50 1,54 0,14 6,43 10,0

17-27 0,23 0,056 2,4 2,7 - 3,50 2,50 2,70 0,03 8,73 9,8
32-42 0,13 0,042 1,8 1,2 0,3 2,00 2,25 2,83 0,02 7,10 9,8
55-65 - - - 1,2 0,1 - - - - - 9,5

Серо-бурая пустынная примитивная солончаковая на палеогеновых глинах

5К

0-7 0,34 0,098 2,0 3,53 - 7,0 4,5 4,05 0,36 15,91 9,24
8-18 0,31 0,098 1,8 2,58 - 7,0 8,0 9,03 0,16 24,19 8,98

22-32 0,55 0,084 3,8 0,28 0,6 13,6 15,0 2,88 0,13 31,76 8,08
40-50 - - - 0,15 0,3 - - - - - 7,92

Такыр глинистыи на глине

23К

0-5 0,47 0,056 4,9 5,5 - 9,75 3,00 9,89 0,25 22,89 8,3
5-13 0,45 0,042 6,2 5,0 - 10,5 4,25 5,64 0,28 20,67 8,4

16-26 0,50 0,028 10,4 4,9 - 4,50 8,25 7,02 0,06 19,83 8,7
35-45 - - - 4,9 0,5 - - - - - 8,8
55-65 - - - 4,6 1,0 - - - - - 8,8

Солонец пустынныи солончаковыи глинистый

18К

0-8 0,83 0,042 11,5 2,5 - 11,0 3,75 4,10 0,51 19,36 9,3
8-18 0,30 0,028 6,2 1,1 - 10,0 4,25 6,51 0,24 21,0 9,4

22-32 0,27 0,028 5,6 4,0 0,5 12,5 7,5 5,30 0,07 25,37 8,3
55-65 - - - 1,9 0,9 - - - - - 8,3

Солончак луговои легкосуглинистыи
19К 0-2 1,81 0,126 11,1 1,1 - 6,50 12,0 3,30 0,98 22,78 8,4

2-11 1,50 0,098 8,9 0,8 - 5,75 3,50 5,10 0,55 14,90 9,2
11-20 1,00 0,056 10,4 1,6 - 3,75 3,50 4,10 0,38 11,73 9,0
25-35 - - - 1,7 - - - - - - 9,1
65-75 - - - 1,4 - - - - - - 9,7

Песок пустынныи грядово-бугристыи карбонатныи

6К

0-5 0,38 0,028 7,9 0,26 - 2,0 1,0 0,41 0,16 3,57 8,75
5-10 0,24 0,028 5,0 0,48 - 2,5 0,75 0,40 0,18 3,83 8,98

12-22 0,21 0,028 4,4 1,53 - 2,5 0,75 0,39 0,21 3,85 9,15
30-40 - - - 1,50 - - - - - - 9,09
65-75 - - - 0,93 - - - - - - 9,13

Песок пустынныи бугристыи малока рбонатньш закрепленньш
7К 0-10 0,25 0,056 2,6 нет - 2,00 1,75 0,67 0,12 4,54 8,6

15-25 0,17 0,014 7,0 1,1 - 2,25 1,75 0,73 0,11 4,84 8,8
38-48 - - - 0,8 - - - - - - 8,9
80-90 - - - нет - - - - - - 9,1
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Таблица 2 -  Состав водорастворимых солеи в серо-бурых пустынных почвах
(%/мг-экв)

Щелочность

№
разре

за

Глуби 
на, см

Сумма
солей,

%
Общая 
в НСО3-

От 
норм-х 

карбона
тов в 
СО3-2

Cl- S O 4 2 Ca+2 Mg+2 Na+ K+

0-4 0,05
0,02

нет 0,001 0,014 0,006 0,001 0,004 0,004
0,33 0,03 0,29 0,3 0,08 0,17 0,1

7-17 0,031
0,02

нет нет 0,002 0,002 0,001 0,002 0,004

20К 0,33 нет 0,04 0,10 0,08 0,09 0,1

27-37 0,066
0,022 0,004 нет 0,027 0,006 0,005 0,003 0,003
0,36 0,13 нет 0,57 0,3 0,41 0,14 0,08

55-65 0,104
0,041 0,005 0,017 0,014 0,006 0,001 0,024 0,001
0,67 0,17 0,48 0,30 0,30 0,08 1,04 0,03

0-6 0,100
0,027 0,002 0,004 0,041 0,01 0,005 0,009 0,004
0,44 0,07 0,11 0,85 0,5 0,41 0,39 0,1

6-15 0,159
0,073 0,007 0,004 0,037 0,01 0,004 0,026 0,005

1,2 0,23 0,11 0,78 0,5 0,33 1,13 0,13

22К 17-27 0,153
0,068 0,014 0,019 0,020 0,006 0,001 0,038 0,001
1,11 0,47 0,54 0,41 0,30 0,08 1,65 0,03

32-42 0,225
0,054 0,01 0,05 0,048 0,006 0,002 0,065 нет
0,89 0,33 1,41 0,99 0,30 0,16 2,83 нет

55-65 0,253
0,032 0,005 0,062 0,075 0,004 0,004 0,076 нет
0,52 0,17 1,75 1,56 0,2 0,33 3,3 нет

0-7 0,211
0,061 0,005 0,057 0,023 0,003 0,001 0,065 0,001

1,0 0,17 1,61 0,48 0,15 0,08 2,83 0,03

8-18 0,573
0,049 0,004 0,221 0,098 0,005 0,003 0,197 нет

5К
0,8 0,13 6,23 2,04 0,25 0,25 8,57 нет

22-32 2,515
0,015

нет
0,248 1,511 0,275 0,122 0,343 0,001

0,25 6,99 31,48 13,75 10,03 14,91 0,03

40-50 3,36
0,012

нет
0,428 1,923 0,3 0,182 0,513 0,002

0,2 12,07 40,06 15,0 14,97 22,31 0,05
По механическому составу преобла

дают среднесуглинистые почвы (таблица
3, разрез 20К), а в припесковых простра
нствах легкосуглинистые.

С еро-буры е с о л о н ц е в а т о -с о л о н 
чаковые пустынные почвы формируются 
в отрицательных микропонижениях рель
ефа под полынно-биюргуновои, кеиреу- 
к о в о -б и ю р гу н о в о и , б о я л ы ч е в о -та с - 
биюргуновои растительностью. По своим 
основным морфологическим признакам 
они сходны  с н е засо л ен н ы м и  се р о 
бурыми почвами, но отличаются более

четко выраженнои дифференцированнос- 
тью на генетические горизонты, острук- 
туренностью иллювиальных горизонтов. 
Их отличительнои чертои является нали
чие значительного обменного натрия (раз
рез 22К, таблица 1) количество которого 
может достигать 5-10 % от суммы погло
щенных основании. Солонцеватые почвы, 
как правило, менее гумусированы, чем 
нормальные незасоленные (0,4-0,5 %). В 
солонцовых и подсолонцовых горизонтах 
зачастую наблюдаются выделения солеи, 
количество которых может достигать 0,3-
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0,8 %, причем состав солеи с глубинои сме- му составу почвы в основном тяжелосуг-
няется от хлоридно-сульфатного к суль- линистые, с утяж елением до глины в
фатно-хлоридному. Кроме того прису- солонцеватых горизонтах (таблица 3, раз-
тствует сода (таблица 2). По механическо- рез 22К).

Таблица 3 -  Механический состав почв

№
разреза Глубина,

см.

Содержание фракции в % на абсолютно сухую почву 
размеры фракции в мм

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01
0,005

0,005
0,001

<0,001 <0,01

20К

0-4 42,9 15,0 14,5 1,6 8,4 17,7 27,7
7-17 33,7 22,5 8,3 18,3 6,4 10,8 35,5

27-37 29,2 15,9 18,9 8,5 11,3 16,1 35,9
55-65 25,6 35,9 14,2 4,9 8,1 11,4 24,3

22К

0-6 19,1 30,2 18,1 6,8 11,7 14,1 32,6
6-15 22,2 26,0 2,8 11,7 13,8 23,5 48,9

17-27 21,2 27,7 4,1 13,8 16,9 16,4 47,0
32-42 32,5 15,0 6,0 11,3 15,3 19,8 46,4
55-65 37,7 13,6 2,8 11,7 14,9 19,3 45,9

5К

0-7 20,2 22,8 13,9 6,5 7,7 28,9 43,2
8-18 29,8 15,7 11,5 8,2 2,5 32,4 43,1

22-32 19,5 6,5 29,4 10,7 15,2 19,7 45,5
40-50 29,3 1,5 26,3 13,5 12,3 18,1 43,9

18К

0-8 12,9 32,1 11,1 7,8 15,6 20,5 43,9
8-18 22,5 19,0 14,5 5,0 9,1 29,9 44,0

22-32 9,9 20,2 13,0 6,3 13,4 37,3 56,9
55-65 23,2 41,1 7,0 4,1 5,7 18,9 28,7

23К

0-5 2,7 10,1 12,3 11,1 29,1 34,8 75,0
5-13 0,9 1,6 11,2 8,3 25,3 52,7 86,3

16-26 0,5 2,9 9,6 8,7 24,6 53,7 87,0
35-45 0,6 3,7 2,9 9,6 30,4 52,9 92,8
55-65 0,3 7,0 4,4 6,4 29,0 52,8 88,3

18К

0-8 12,9 32,1 11,1 7,8 15,6 20,5 43,9
8-18 22,5 19,0 14,5 5,0 9,1 29,9 44,0

22-32 9,9 20,2 13,0 6,3 13,4 37,3 56,9
55-65 23,2 41,1 7,0 4,1 5,7 18,9 28,7

19К

0-2 40,4 17,8 13,6 4,5 4,9 18,9 28,3
2-11 44,5 18,4 12,9 8,5 3,2 12,5 24,2

11-20 47,3 16,9 9,7 2,0 8,9 15,3 26,2
25-35 61,6 2,7 8,8 8,0 10,1 8,8 26,9
65-75 29,3 51,0 9,3 5,2 2,4 2,8 10,5

6К

0-5 25,43 39,28 25,67 4,81 0,40 4,41 9,63
5-10 27,52 37,60 24,45 1,20 0,40 8,83 10,43

12-22 23,21 59,15 7,22 1,61 3,61 5,22 10,43
30-40 12,05 68,51 8,02 4,20 1,20 6,02 8,42
65-75 14,69 68,89 8,81 1,20 2,00 4,41 7,61

7К

0-10 62,7 29,7 1,2 0,4 0,4 5,6 6,4
15-25 49,2 40,4 5,2 3,6 1,2 0,4 5,2
38-48 47,2 40,4 8,4 2,0 0,8 1,2 4,0
80-90 43,9 46,9 7,2 1,2 0,4 0,4 2,0
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Серо-бурые пустынные прим итив
ные почвы формируются на склонах и в 
эрозионных долинах при обнажении пес
троцветных неогеновых глин под биюр- 
гуновои и тасбиюргуновои растительнос
тью.

Серо-бурые пустынные прим итив
ные почвы характеризуются маломощ
ным неразвитым профилем, мощность 
гумусового горизонта едва достигает 20 
см, незначительным накоплением гумуса
-  0,3 % (таблица 1). Максимум карбонатов 
приурочен к поверхностным горизонтам, 
с глубинои их количество уменьшается. 
Почвы сильно засолены -  уже с повер
хности сумма солеи составляет 0,2 %, а в 
нижнеи части профиля их количество уве
личивается до 3 % (таблица 2, разрез 5К). 
По механическому составу преобладают 
тяжелосуглинистые и глинистые разно
видности (таблица 3).

Такыры формируются на отрицатель
ных элементах рельефа, иногда очень сла
бо выраженных, в пределах широких меж- 
сопочных пониж ении, которы е могут 
иметь округлую блюдцеобразную, иногда 
вытянутую форму, а также более сложную 
конфигурацию.

Их формирование связано с делюви
альным сносом тонкодисперсных (тонко
пылеватых, иловатых) частиц в пониже
ния и последующего длительного отстаи
вания и выпаривания слоя воды, накап
ливающего там в результате перераспре
деления поверхностного стока по элемен
там рельефа.

В морфологическом профиле такы- 
ров на поверхности выделяется мощная, 
плотная, пористая, палево-серая корка, в 
верхнеи части которои накапливается в 
виде тонкои свертываю щ еися пленки 
скрепленныи водорослями наилок, легко 
отделяющиися от корки. Мощность этого 
горизонта значительно варьирует (от 2 
до 8 см) в зависимости от интенсивности 
стоковых процессов. Под коркои распола

гается достаточно мощныи (8-12 см) слое- 
ватыи, иногда плитчато-глыбистыи под- 
корковьш  горизонт грязновато-буро- 
ватои окраски. Он переходит в слоистую 
почвообразующую породу со следами 
оглеения и обильными ржавыми пятнами 
и прожилками. Часто почвообразующая 
порода оструктурена в листоватые, плит
чатые отдельности. Все такыры карбо- 
натны и вскипают с поверхности, но выра
ж енного и ллю ви альн о-к арб он атн ого  
горизонта с явным максимумом скопле
нии карбонатов не наблюдается. Начиная 
с подкоркового горизонта, в профиле 
такыров могут встречаться выделения 
л е г к о р а с т в о р и м ы х  со л еи . Ф и зи к о 
химические своиства такыра приведены 
в таблицах 1, 3, 4, разрез 23К.

Солонцы пустынные встречаются по 
плоским микропонижениям при полном 
отсутствии влияния грунтовых вод на 
почвообразовательныи процесс в комби
нациях с зональны м и автоморфны ми 
почвами. Они формируются преимущес
твенно на засоленных породах под биюр- 
гу н о вы м и , т а с б и ю р гу н о в о -б и ю р гу - 
новыми сообществами. В большинстве 
своем пустынные солонцы относятся к 
солончаковым почвам.

Основным диагностическим призна
ков солонцов является наличие плотного 
темно окрашенного иллювиального гори
зонта со столбчатои, ореховатои, призма- 
тическои или глыбистои структурои, в 
почвенном поглощающем комплексе кото
рого содержится в заметных количествах 
обменныи натрии.

Солонцы пустынные содержат мало 
гумуса (0,4-0,8 %), сумма поглощенных 
основании невысокая -  19-25 мг-экв на 
100 г почвы (таблица 1). Содержание 
поглощенного натрия в солонцовых гори
зонтах достигает 30-50 %. В почвенно- 
поглощающем комплексе значительное 
участие принимает магнии, особенно в 
солонцовых горизонтах. Реакция почвен-
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Таблица 4 -  Состав водорастворимых солеи в интразональных почвах и песках,
%/мг-экв

Щелочность
№

разре
за

Глубина 
образ - 
цов, см

Сумма
солеи Общая 

в НСО3-

От
норм.
карб.
СО3-2

Cl- SO4-2 Ca+2 Mg+2 Na+ K+

0-5 0,826
0,017

нет 0,400 0,101 0,04 0,006 0,25 0,012
0,28 11,28 2,11 2,0 0,49 10,87 0,31

5-13 1,775
0,017 нет 0,89 0,199 0,015 0,015 0,625 0,014
0,28 25,1 4,14 0,75 1,23 27,18 0,36

23К 16-26 1,131
0,024 0,002 0,621 0,056 0,01 0,009 0,408 0,003
0,39 0,07 17,51 1,16 0,5 0,74 17,74 0,08

35-45 1,103
0,027 0,001 0,504 0,165 0,025 0,006 0,375 0,001
0,44 0,03 14,21 3,43 1,25 0,49 16,31 0,03

55-65 1,036
0,024 0,001 0,511 0,109 0,004 0,001 0,385 0,002
0,39 0,03 14,41 2,27 0,2 0,08 16,74 0,05

0-8 0,18
0,054 0,002 0,01 0,061 0,004 0,002 0,046 0,003
0,89 0,07 0,28 1,27 0,2 0,16 2,0 0,08

8-18 0,222
0,063 0,01 0,037 0,051 0,004 0,001 0,065 0,001

18К
1,03 0,33 1,04 1,07 0,2 0,08 2,83 0,03

22-32 1,672
0,015

нет 0,524 0,553 0,099 0,018 0,463 нет
0,25 14,78 11,53 4,95 1,48 20,13 нет

55-65 1,314
0,01

нет
0,414 0,441 0,089 0,024 0,335 0,001

0,16 11,67 9,19 4,45 1,97 14,57 0,03

0-2 12,349
0,061 0,002 4,554 3,28 0,545 0,06 3,75 0,099

1,0 0,07 128,4 68,34 27,25 4,93 163,1 2,53

2-11 0,439
0,02 0,002 0,168 0,093 0,01 0,006 0,133 0,009
0,33 0,07 4,74 1,93 0,5 0,49 5,78 0,23

19К 11-20 0,726
0,022 0,001 0,338 0,095 0,01 0,006 0,243 0,012
0,36 0,03 9,53 1,98 0,5 0,49 10,57 0,31

25-35 0,522
0,017

нет
0,248 0,062 0,005 0,003 0,183 0,004

0,28 6,99 1,29 0,25 0,25 7,96 0,1

65-75 0,254
0,056 0,056 0,044 0,073 0,015 0,003 0,06 0,003
0,92 0,17 1,24 1,53 0,75 0,25 2,6 0,08

0-5 0,049
0,02

нет
0,004 0,011 0,006 0,002 0,003 0,003

0,33 0,11 0,23 0,3 0,16 0,13 0,08

5-10 0,045
0,02 нет 0,001 0,011 0,006 0,001 0,003 0,003
0,33 0,03 0,23 0,3 0,08 0,13 0,08

6К 12-22 0,054
0,024 нет 0,001 0,014 0,006 0,002 0,004 0,003
0,39 0,03 0,29 0,3 0,16 0,17 0,08

30-40 0,054
0,022

нет
0,001 0,016 0,007 0,002 0,003 0,003

0,36 0,03 0,33 0,35 0,16 0,13 0,08

65-75 0,051
0,022

нет
0,003 0,013 0,006 0,003 0,003 0,001

0,36 0,08 0,27 0,3 0,25 0,13 0,03
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ного раствора щелочная (рН=8,5-9,8), с 
повышением щелочности в солонцовом 
горизонте, что связано с высоким содер
жанием поглощенного натрия и калия.

Почвы характеризуются слабым засо
лением горизонта А, которое увеличива
ется с глубинои и в подсолонцовых гори
зонтах сумма солеи достигает 1,3 % (таб
лица 4, разрез18К). По глубине залегания 
солеи характеризуемые почвы разделя
ются на солончаковые и солончаковатые 
роды. Почвы засолены преимущественно 
сернокислыми солями, но в некоторых 
горизонтах обнаруживается высокая кон
центрация хлоридов, которые связаны с 
натрием и калием. По механическому 
составу почвы тяжелосуглинистые и гли
нистые с увеличением содержания физи- 
ческои глины в солонцовом горизонте 
(таблица 3)

Солончаки встречаются по пониже
ниям и древним ложбинам стока, в обна
жениях и депрессиях с выходами засолен
ных пород. Эти почвенные образования 
формируются под влиянием капилляр- 
нои каимы, восходящеи от зеркала мине
рализованных грунтовых вод, или на засо
ленны х почвообразую щ их породах и 
содержат в поверхностном горизонте свы
ше 1.0 % водно-растворимых солеи. При 
почвенно-географическом обследовании 
на территории были выделены солонча
ки обыкновенные, луговые и соровые.

Солончаки обыкновенные развива
ются под воздеиствием минерализован
ных грунтовых вод, залегающих на глуби
не 3,0-5,0 м или на обнажениях древних 
засоленных пород с глубокими грунтовы
ми водами под многолетнесолянковои 
растительностью  (поташник, сарсазан, 
карабарак, солянка жесткая, кермек Гме- 
лина, селитрянка, гребенщики, полынь 
Шренка, кокпек, однолетние солянки) 
Обыкновенные солончаки отличает высо
кое содержание солеи не только в повер
хностных горизонтах, но и по всему про

филю вплоть до грунтовых вод. В этих 
почвах, при отрыве капиллярнои каимы 
от поверхности, за счет увлаж н ени я 
атм осф ерны м и осадками, соли могут 
вымываться из поверхностного горизон
та на некоторую глубину, куда и может сме
щаться солевои максимум.

Солончаки луговые формируются в 
условиях выпотного режима, при котором 
капиллярная каима, восходящая от слабо
минерализованных грунтовых вод, зале
гающих на глубине до 3,0 м, достигает 
дневнои поверхности. В составе расти
тельности доминируют луговые галофит- 
ные группировки, иногда с тамариксом, в 
которых принимают участие, кермек Гме- 
лина, разреж енньш  угнетенны и трос
тник, полынь солончаковая, ирисы, пет- 
росимония толстолистная, чии блестя- 
щии, кам ф оросм а м ар сельская , в ер 
блюжья колючка, солянки. Максимум 
солеи сосредоточен в поверхностном 
горизонте (таблица 4, разрез 19), вглубь 
профиля их количество заметно умень
шается. В луговых солончаках верхние 
горизонты бывают хорошо прокрашены 
гумусом.

Солончаки соровые формируются в 
плоских днищах замкнутых депрессии и 
пересыхающих озер. После выпаривания 
стоковых вод на поверхности остается зна
чительное количество солеи. Соленакоп- 
ление усиливается за счет испарения с 
поверхности сильноминерализованных 
грунтовых вод, залегающих на неболь- 
шои глубине (0,5-2,0 м). Поверхность соро- 
вых солончаков ровная, покрыта солевои 
коркои или мощным слоем пухлых скоп
лении солеи, практически лишена расти
тельности.

Пески занимают центральную часть 
территории и представлены массивом 
Арыскум. По рельефу это пологобугрис
тые и грядово-бугристые пустынные пес
ки небольшои мощности, близко подсти
лаемые неогеновыми отложениями.
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Растительность представлена саксау- В составе почвенного покрова преоб-
лово-п олы н н ы м и  и полы нно-саксау- ладают серо-бурые пустынные почвы. В
ловыми сообществами с участием жузгу- зависимости от условии рельефа и харак-
на, эфедры, терескена, вздутоплоднои тера почвообразующих пород выделены
осочки и эфемеров. серо-бурые пустынные нормальные (не-

Пески содержат незначительное коли- засоленные), серо-бурые солонцевато-
чество гумуса -  0,2-0,3 %, небольшое коли- солончаковые, серо-бурые примитивные
чество карбонатов с поверхности, имеют и серо-бурые с навеянным песчаным чех-
щелочную реакцию (таблица 1). Они прак- лом.
тически незасолены. Сумма солеи по все- В более глубоких депрессиях широкое
му профилю колеблется в пределах 0,05- распространение получили такы ры  и
0,06 % (таблица 4, разрез 6К). соровые солончаки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В пределах рассматриваемого участка
В результате исследовании изучены значительное место занимают песчаные

химические и физико-химические сво- массивы, представленны е в основном 
иства почв, а также структура почвенного отчасти гр я д ° в° -
покрова бугристыми песками.
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К.М. Пачикин, О.Г. Ерохина, P.M. Насыров, М.А. Цасымов

КЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЬЩ М¥НАЙ 0НД1РЕТ1Н АЙМАЦТАРЫНЬЩ ТОПЫРАЦТАРЫ ЖЭНЕ
топырак; ЖАМЫЛГЫСЫ

9.0. Оспанов am. Крзац топырацтану жэне агрохимия гылыми зерттеу институты, 
050060, Крзацстан, Алматы, аль-Фараби дацг., 75в, kpachikin@yahoo.com

Дала багыттык; зерттеулер непзшде мунай енд1ретш аймащтардыц топырак;тарыныц 
морфологияльщ жэне физико-химияльщ к;асиеттер1 зерттелшд1, топырац жамылгысыныц 
цурылымы сипатталынды. 1:5000 масштабында эксперименталдьщ тел1мнщ жэне оньщ 
мацындагы аума^тьщ топырац картасы жасалынды. Картаны ^урастыру кезш де  
дистанциондьщэдктермен геоак;параттык; технологиялар к;олданылды.
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SUMMARY
K.M. Pachikin, O.G. Erokhina, R.M. Nasyrov, M.A. Kasymov 

SOILS AND SOIL COVER OF OIL-EXTRACTING REGIONS OF KYZYLORDA AREA 
Kazakh Research Institute of Soil Science and Agrochemistry named after U. U. Uspanov,

Al FarabyAve., 75b, 050060, Almaty, Kazakhstan, kpachikin@yahoo.com

Based on field route research, the morphological and physico-chemical properties of soil areas of
oil production have been studied, the structure of the soil cover, the characteristic of soils was 
described, the soil map of the experimental area and the surrounding area 1:50 000 scale was created. 
During mapping remote sensing methods and GIS technology were used.
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