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Аннотация. При морфологическом описании разрезов их минипрофили были дифференциро
ваны на карликовые горизонты по цвету и сложению. Из морфологического описания следует, что 
насыпные почвогрунты подверглись трансформации под влиянием факторов почвообразования 
(климат, растительность, почвенная биота). На всех вариантах опыта наиболее ярко выраженным 
морфологическим признаком является образование дернового горизонта различной мощности.
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ВВЕДЕНИЕ 
Восточно-Казахстанская область в силу 

исторически сложившегося развития, свя
занного с преобладанием цветной металлур
гии и горнодобывающей промышленности, 
является одним из наиболее неблагополуч
ных регионов в Республике. Основные пред
приятия горно-металлургического комплек
са расположены в зоне наиболее густой реч
ной сети. Вследствие технической необходи
мости здесь же расположены наиболее круп
ные предприятия теплоэнергетики. Т акое рас
положение означает, что все загрязняющие 
вещества с газообразными, жидкими и твер
дыми отходами от промышленных предприя
тий неизбежно попадают в речную сеть, по
чву, нанося экологический ущерб, как биоце
нозам, так и населению области. При этом на
рушается почвенно-растительный покров 
территорий, порой происходит полное их 
уничтожение. Эти территории бесплодны, 
нередко токсичны, длительное время не за
растают, подвергаются эрозионным и дегра- 
дационным процессам с ухудшением окру
жающей среды, нанося ощутимый ущерб здо
ровью человека. В данном случае происходит 
нарушение равновесия в функционировании 
биосферы, главной составной части сущес
твования жизни на земле.

Одним из главных и целенаправлен
ных мероприятий по возврату нарушен
ных земель в сельскохозяйственный об
орот, улучшению среды обитания про
мышленных регионов, в целях охраны 
окружающей среды и полноценного функ
ционирования биосферы является их ре
культивация. Изучение процессов почво
образования и экосистемы нарушенных 
земель представляет научный интерес в 
теоретическом и практическом плане. Так, 
в условиях техногенеза под влиянием мик- 
робо-зоо-фитоценозов происходит транс
формация почвогрунтов, использованных 
при рекультивации фитотоксичных отва
лов, отмечается проявление первичных 
процессов почвообразования. Первичные 
процессы почвообразования идут и в усло
виях естественного зарастания нарушен
ных земель, но этот процесс очень дли
т е л ь н ы й . Он за в и с и т  от п р и р о д н о 
климатических факторов, биопродуктив
ности окружающих ненарушенных лан
дш аф тов, м инералогического  состава 
вскрышных пород и многих других усло
вий [ 1 ].

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования является нару

шенные и рекультивированные земли Ти
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шинского месторождения и зональная почва.
Методы исследования. Полевой период 

исследований включал морфологическое опи
сание почвенных разрезов: погоризонталь- 
ный отбор почвенных образцов, отбор проб 
для определения плотности сложения (объем 
бура 50 см3), для определения полевой влаж
ности почв. Изучение основных свойств по- 
чвогрунтов проводится общепринятыми ме
тодами в почвоведении и агрохимии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Морфологические строение почвы и ее 

морфологические признаки и особенности -  
это результат длительного исторического про
цесса почвообразования, результат превра
щения исходной горной породы в новое физи
ческое тело -  почву. Всякая почва, будь то ес
тественная или искусственно созданная чело
веком, является многофазной системой [2 ]. 
Вопрос в том, являются ли почвы регенераци
онных биогеоценозов почвами, не до конца 
решен. Однако важно отметить, что любые 
почвы, регенерирую щ ие на местах иску
сственно созданных экосистем или при про
ц ессах  сам о зар о стан и я  на техногенно- 
нарушенных ландшафтах, функционируют и 
развиваются, в основном, подчиняясь зако
нам зонального типа почвообразования и 
рано или поздно становятся полноценными 
почвами.

После проведения рекультивации на отва
ле начинаются почвообразовательные про
цессы, среди которых в течении первого деся
тилетия доминирует аккумулятивная состав
ляющая, происходит интенсивное накопле
ние органического вещ ества, обогащение 
мелкозема гумусом, проникновение корней 
вглубь почвы, поступление органических 
остатков количественно доминирует над их 
трансформацией. Спустя более четверти века 
в связи с развитием растительности аккуму
лятивная составляющая гумусообразования 
сменилась трансформационными процесса
ми, приводящими к более четко выраженной

дифференциации профиля на горизонты.
Итак, главным диагностирующим фак

тором на рекультивированном фитоток
сичном отвале является морфологический 
профиль заложенных разрезов на опытных 
площадках с насыпными почвогрунтами и 
на зональной почве ненарушенных лан
дшафтов.

Площадь каждой делянки составляет 
210 м2. Площадка 3, Разрез 4-А (чернозем 
40 см на отвале). Разрез находится северо- 
восточнее в 250 м от дороги. Микрорельеф 
кочковатый, неровный. Растительность: 
донник, житняк, из древесных береза, клен 
приречный, карагана древовидная. Проек
тивное покрытие составляет 80 %. Вскипа
ние по профилю отсутствует.

0-2 см - Состоит из дернины, темно
серого цвета, хорошо вырезается в кубик, 
сырой, комковато-зернистый, рыхлый, на 
границе со вторым горизонтом встречают
ся дождевые черви.

2 -  9 см - Темно-серый, слегка уплот
ненный, влажный, имеет комковато зер
нистые агрегаты, которые при разламыва
нии трудно распадается, тяжелосуглинис
тый, принизан корнями растений, имеются 
следы сгнивших корней. Переход заметен.

9-30 см - Темно-серый плотный, влаж
ный, распадается на комки. Комочки со
стоят из зернистых агрегатов. Тяжелосуг
линистый, обилие корешков. Имеет пят
нистость из копролитов по излому агрега
тов мокрая почва. Переход заметен по сло
жению и влажно сти.

30-40 см - Тёмно-серый, мокрый не од
нородный. Встречаются корневые волос
ки. Тяжелосуглинистый. Почва разламы
вается не острые комочки, на орешки, на 
изломах влага. Обилие копролитов, орехо- 
ваты й агрегаты . Ниже следует отвал 
охристых каменисто-щебнистых пород. У 
них встречаются корневые волоски.

Площадка 5 разрез 7 (суглинок 60 см + 
щебень + отвал). Площадка находится в
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120 м на востоке от дороги. Рельеф покатый, 
склон 3°, поверхность площадки неровная, 
кочковатая за счет образовавшихся кочек в ре
зультате деятельности почвенных животных
-  полевых мышей, кротов и муравейников. 
Растительность: множество молодых порос
лей караганы древовидной, высота караганы
2,5-3 м, цветет, единичные поросли сосны об
ыкновенной; из злаков -  ежа сборная, мятлик 
полевой, злаки в стадии колошения. Высота 
растений от 30 до 80 см. Поверхность участка 
имеет 100 % проективное покрытие. На по
верхности площадки обильный опад расти
тельности. С поверхности наблюдается сла
бое вскипание от 10 % HCl, ниже 10 см -  бур
ное вскипание.

Ад 0-2-3 см - Верхний слой темно-серый, 
дерновый, вырезается кубиками. Весь прони
зан корнями, рыхлый. На поверхности оби
лие опада, свежий, при разрыве распадается 
на зернисто-пылеватые частицы. Начиная с 3 
см от HCl слабое вскипание наблюдается. 
Идет процесс выщелачивания. Переход заме
тен по цвету и сложению.

В 2-12 см - Серо-бурый с отдельными тем
ными пятнами (вкрапления копролитов чер
вей), сырой, тяжелосуглинистый, жирнова
тый на ощупь. Встречаются охристые мелко
щебнистый включения, местами растирают
ся в порош ок. Распадается на зернисто
непрочно комковатые агрегаты. Горизонт 
очень хорошо пронизан корнями растений. 
Переход яркий по окраске.

ВС 14-30 см - Серо-бурый, с охристыми 
пятнами. Множество темных образований 
копролитов червей, что создает пестрый не
однородный окрас, влажный. Встречается 
мелкая щебенка. Встречаются корневые во
лоски. Более уплотненный.

30-60 см - Бурый с сероватым оттенком, с 
темными образованиями копролитов дожде
вых червей. Вскипает бурно слегкауплотнен
ный, сырой, тяжелый суглинок, жирный, мяг
кий, комковатый, не распадается на агрегаты.

Встречаются корневые волоски. Влаж
ность увеличивается. Где-то на глубине 
58-60 см встречаются темные образования 
копролитов червей, карбонатные присып
ки (создание гумуса в нижнем горизонте 
больше за счет копролитов дождевых чер
вей). Суглинок привозной. Площадка не 
ровная. Мы говорим о первичном процес
се почвообразования. Корни проникают, 
лессиваж, обилие опада вымывание тон
ких фракций (передвижение фракций). 
Образуется более плотный горизонт. Эти 
признаки свидетельствуют, что почвооб
разование идет по зональному типу. Пере
ход четки каменисто-щебнистый, не одно
родный. Встречаются единичные корни, 
мелкоземистый, слабо вскипает, плотный, 
сырой, по всему профилю слабо вскипает 
от HCl.

Разрез 9, площадка 9 -  вариант - глина 
40 см + щебень + отвал. Поверхность не
ровная - кочковато-бугристая. Проектив
ное покрытие 100 %. Богата злаковой рас
тительностью. Из кустарниковых много 
караганы и ее поросли встречаются порос
ли сосны. С 4-10 см слабое вскипание, с 30 
см начинается вскипание, ниже идет бур
ное вскипание.

Ад 0-4 см - Темно-серый до черного, 
весь пронизан корнями растений, рыхлый, 
хорошо вырезается в куб, не нарушая фор
м ы, к о м к о вато -зер н и сто -п о р о ш и стая  
структура, свежий суглинок, дерновый 
слой хорошо отделяется от нижележащих 
горизонтов.

4-10 см - Пестрая окраска, буровато
серая с охристо-бурыми вкраплениями, 
имеет ярко выраженную структуру, агрега
ты образованы копролитами дождевых чер
вей , м н ож ество  корн евы х  во л о ско в , 
увлажненный, тяжелосуглинистый, плот
ный, местами встречается мелкая щебен
ка, переход заметный.
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10-40 см - Пестрый, общий фон бурый, с 
охристо-темными пятнами, увлажненный, 
уплотненный, встречаются копролиты дож
девых червей, тяжелосуглинистый, встреча
ются мелкая щебенка и корневые волоски, из- 
за влажности не распадается на агрегаты, жир
ная липкая глина.

Ниже 40 см - Серо-голубая щебенка с еди
ничными корневыми волосками, ниже щебня 
начинается отвал.

Зональная почва - чернозем глубоковы- 
щ елочен н ы й  сред н егу м у сн ы й . Л у го в о 
лесная растительность представлена злако
вым разнотравьем, местами встречаются кус
тарники шиповника. Проективное покрытие 
100 %. Склон западный низкогорная возвы
шенность. Глубина разреза 170 см, от 10 % 
HCl вскипает с поверхности. Глубоко выще
лоченный чернозем.

А 0-28 см - Черный, сырой комковато
зернистый, корешковатый, рыхлый имеются 
включения щебня, средний суглинок, мно
жество копролитов дождевых червей, мно
жество ходов, кротовин, переход постепен
ный, заметен по сложению, слегка уплотнен
ный.

А! 28-60 см - Черный, с серым оттенком, 
зернисто-комковатый, сырой обилие корней, 
рыхлый, корешковатый, средний суглинок, 
имеются ходы дождевых червей с копролита- 
ми, щебенка, не вскипает от Н И , переход за
метен по сложению и цвету.

АВ 60-100 см - Темно-серый, к низу с бу
р оваты м  оттен ком , сы рой , к о м к о вато 
зернистый, уплотненный. имеются корни рас
тений, встречается щебенка, суглинок, ходы 
червей с копролитами, не вскипает, переход 
ясный по цвету и сложению.

В 100-120 см - Пестрый, бурый с темны
ми пятнами, плотный, встречаются корни рас

тений, суглинок, по всему профилю ходы 
дождевых червей диаметром 1  см запол
ненны е копролитам и , переход яркий  
увлажненный.

Вк 120-170 см - Буро-палевый, с беле
сыми пятнами карбонатные выделения на 
глубине 150 см, тяжелый суглинок, сырой, 
горизонт пестрый, обилие ходов дождевых 
червей, заполненных копролитами (Д-1 
см), ходы червей представляют узоры, бур
ное вскипание с 150 см, встречаются корни 
растений.

ВЫВОДЫ
На ранее рекультивированном отвале 

Тишинского месторождения идут первич
ные процессы почвообразования. При мор
фологическом описании разрезов их ми
нипрофили были дифференцированы на 
карликовые горизонты по цвету и сложе
нию. Из морфологического описания сле
дует, что насыпные почвогрунты подвер
глись трансформации под влиянием фак
торов почвообразования (климат, расти
тельность, почвенная биота). На всех вари
антах опыта наиболее ярко выраженным 
морфологическим признаком является об
разование дернового горизонта различной 
мощности. В морфологическом строении 
почвогрунтов наблюдается образование, 
условно принимаемое как «генетические 
горизонты» или «слои» [3], границы кото
рых заметны в основном по сложению и 
цвету. В соответствии с периодизацией 
жизни почвы по С.А. Захарову [4], осно
ванной на образовании и развитии гумусо
вого горизонта А и переходного горизонта
В, изучаемые нами почвы находятся на пер
вой стадии развития.
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FORMATION OF YOUNG SOILS IN VIOLATION OF TECHNOGENIC 

LANDSCAPES AND THEIR MORPHOLOGICAL FEATURES 
Kozybayevа F.E., Omekova D.O.

Kazakhstan, Almaty, etc.. Al-Farabi, 75V; Kazakh Research Institute o f  Soil Science and 
Agricultural Chemistry. U.U.Uspanova. E-mail: farida-kozybaeva@mail.ru;

Kazakh National Agrarian University

A morphological description of miniprofili sections were differentiated on the dwarf horizons in color 
and addition. From a morphological description that bulk soils subjected to transformation under the 
influence of soil-forming factors (climate, vegetation, soil biota). In all variants of the experiment the most 
pronounced m orphological feature is the form ation of sod horizon various capacities.
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