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Аннотация. В результате проведенных почвенных исследовании определены мор
фологические и химические своиства ненарушенных и трансформированных в результате 
антропогенного воздеиствия почв нефтедобывающих регионов Кызылординскои области. 
Разработаны основные параметры и критерии оценки деградации почв для составления 
карты деградации почвенного покрова (масштаб 1:100 000) на основе почвеннои карты и с 
использованием материалов дистанционного зондирования.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время возникает 

насущная проблема устоичивого разви
тия регионов нефтедобычи, подразуме
вающая сочетание динамичного разви
тия нефтедобывающ еи отрасли при со 
здании не только экономически и соци
ально обеспеченных, но и экологически 
безопасных условии проживания насе
ления. В этом отнош ении проблема со
хранения естественного и реабилита
ции нарушенного почвенного покрова, 
как основного компонента экосистем, в 
раионах нефтедобычи представляется 
не только актуальнои, но и имеющеи 
больш ую социальную значимость.

В Кызылординскои области разве
дано 17 месторож дении с 160 миллио
нами тонн нефти и 19 миллиардами ку
бом етров газа. Наиболее крупным из 
них является месторож дение Кумколь.
В целом по добы че нефти в республике 
область занимает пятое место. В даль- 
неишем доля нефтедобывающ его сек
тора в структуре экономики Кызылор- 
динскои области будет только возрас
тать.

Для месторож дения Кумколь и в 
целом Кызылординскои области про
блема восстановления нарушенных зе
мель приобретает особую  остроту  не 
только в связи с высокои интенсивно
стью  техногенных нагрузок, а также с

низкои устоичивостью  почв к антропо
генным дестабилизирующ им факторам, 
обусловленнои аридностью биоклима- 
тических условии формирования поч
венного покрова.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследовании являю т

ся почвы и почвенныи покров тестов о 
го участка в пределах раионов нефтедо
бычи, располож енного в 150 км к северу 
от  города Кызылорда. Территория ис
следовании по больш еи части представ
ляет собои  плоскую равнину, сложен
ную древними неогеновыми глинисты
ми отложениями, перекрытыми суглин
ками. Поверхность равнины усложнена 
многочисленными микро- и мезорель- 
ефными понижениями, а центральную 
часть участка занимает песчаныи мас
сив Арыскум. В составе почвенного по
крова преобладают серо-буры е пустын
ные почвы, представленные преимуще
ственно родами нормальных и солонце
ватых. На припесковых равнинах фор
мируются серо-буры е пустынные поч
вы с навеянным песчаным чехлом, на 
близко залегающих к поверхности нео
геновых отложениях -  серо-буры е при
митивные почвы. Наиболее выражен
ные депрессии заняты такырами и со- 
ровы ми солончаками [1].

Для оценки степени деградации 
почв были проведены полевые исследо
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вания, которы е предусматривали зало
жение парных разрезов на ненарушен
ных и трансформированных в резуль
тате техногенного воздеиствия почвах 
с дальнеишим аналитическим обсл едо
ванием отобранны х образцов. На этапе 
проведения полевых исследовании 
применялись морфологические м ето
ды [2]. Применение инструментальных 
методов связано с лабораторными ис
следованиями, которые проводились 
по общ епринятым методикам [3, 4]. Со
ставление карты деградации почв про
водилось с применением картографи
ческих методов [5], также с использо
ванием ГИС-технологии и материалов 
дистанционного зондирования [6, 7]. Кар
та техногеннои деградации почв была 
составлена на основе почвеннои карты 
этои  же территории, составленнои ра
нее [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Виды техногенной деградации 

почв. Антропогенная трансформация 
почв в пределах обследованнои терри
тории обусловливается преимуще
ственно техногенными факторами, 
проявляясь в виде линеинои (д о 
рожная сеть, трубопроводы , линии 
коммуникации), локальнои (участки 
разведочного бурения, территории 
вахтовых поселков) и площаднои де
градации почвенного покрова, а также 
нефтехимического загрязнения почв. 
Площадная деградация почвенного 
покрова сопровож дает линеиные и ло
кальные нарушения в случае приуро
ченности их к территориям с высоки
ми рисками природно обусловленных 
дестабилизирующ их факторов (опас
ность воднои эрозии, дефляции).

Линейные нарушения почвенного 
покрова. Дорожная дигрессия почв яв
ляется неизбежнои составляющ еи лю 
бого вида антропогенного воздеи- 
ствия. Н едостаточное количество про
филированных дорог с твердым по
крытием и их зачастую неудовлетвори
тельное состояние приводит к образо

ванию густои сети грунтовых дорог, 
которы е при круглогодичнои эксплуа
тации становятся непроезжими, и око
ло них образуются новые. В качестве 
однои из основны х причин деградации 
физических своиств почв вследствие 
транспортны х нагрузок выступает пе
реуплотнение.

При уплотнении почв образуется 
глыбистая малопористая структура, 
снижается объем пор диаметром более
3 мкм, увеличивается количество гори
зонтально ориентированных пор, сни
жается наименьшая влагоемкость, ко
эффициент фильтрации и влагопро- 
водности [8, 9], что даже при незначи
тельных уклонах поверхности приво
дит к ускоренному развитию процес
сов воднои эрозии.

На легких по механическому со 
ставу почвах уничтожение раститель
ности и нарушение структурного со 
стояния поверхностных горизонтов 
приводит к образованию очагов дефля
ции. Ветровая эрозия выражается в 
уменьшении мощ ности гумусового го
ризонта, его осветленности, опесчанен- 
ности, изменении глубины залегания 
карбонатов и водорастворимых солеи. 
Интенсивное неупорядоченное движе
ние автотранспорта в пределах распро
странения солончаков приводит к раз
рушению поверхностнои солевои ко
рочки и активизации процесса ветро
вого солевого переноса.

Линеиные нарушения почвенно
го покрова при их кажущеися ограни
ченности по территории воздеиствия 
м огут занимать больш ие площади. 
Установлено, что приложении трубо
проводов и асфальтированных трасс 
площадь нарушенных земель без учета 
косвенного влияния на почвенно- 
растительныи покров достигает 2,3
2,5 км2 на 100 км, для деиствующ их 
грунтовых дорог -  0,8 км2. Зона косвен
ного влияния техногенных нарушении, 
связанных с изменением водного и со 
левого режима, состава растительно
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сти прилегающих территории, захваты
вает территорию  в 2-3 раза боль
ше [9, 10].

Полевое обследование территории 
показало, что в пределах равнинных песча
ных массивов глубина вреза колеи местами 
достигает 60 см при относительно хорошеи 
закрепленности бровки, в бугристых песках 
полное нарушение растительного покрова 
и связности песков захватывает около мет
ра по обе стороны дороги, а местами проис
ходит развеивание бугров с образованием 
незакрепленных барханных песков. В пре
делах равнин, сложенных почвообразую
щими породами тяжелого механического 
состава, глубина вреза колеи составляет 15
30 см. Следует учитывать однако, что 
краине низкая водопроницаемость солон
цовых горизонтов и подстилающих почво
образующих пород при очень быстром 
нарушении поверхностных, большеи ча
стью супесчаных и супесчаных гумусовых 
горизонтов провоцирует интенсивныи по- 
верхностныи сток даже при невысокои сте
пени увлажнения и, как следствие, разви
тие линеинои воднои эрозии по врезам ко
леи. Этот процесс очень ярко проявляется 
особенно в местах залегания палеогеновых 
глин при даже очень небольших уклонах 
(до 3-5) поверхности.

На основании полевых наблюдении 
дорожно-транспортные нарушения поч

венного покрова по степени интенсив
ности можно условно разделить на 4 
группы.

1. Очень сильная дорожная дигрес
сия, характеризующаяся необратимыми 
нарушениями, приурочена в первую оче
редь к дорогам с твердым покрытием и, 
греидерным, проложение которы х со 
провождается созданием насыпеи из 
грунта, снятого по обочинам. Даже при 
условии хорош еи закрепленности ска
тов насыпеи и отсутствии признаков 
воднои и ветровои эрозии подобные нару
шения почвенного покрова являются необ
ратимыми и создают зону отчуждения ши- 
ринои до 20 м. Дорожная дигрессия очень 
сильнои степени приурочена также к грун
товым дорогам круглогодичнои интенсив- 
нои эксплуатации, с многочисленными дуб
лирующими колеями, характеризующими
ся интенсивными проявлениями процессов 
линеинои воднои эрозии и дефляции 
(около 5 %  от общего количества).

2. Сильная дорожная дигрессия 
характеризуется необратимыми нару
шениями без образования дублирую 
щих колеи, но с тенденциеи к усилению 
процессов деградации, и приурочена к 
основны м региональным грунтовым 
дорогам преимущественно сезоннои 
эксплуатации и связующим скважины 
(рисунки 1, 2).

Рисунок 1 -  Линеиные нарушения почвенного покрова (дорожная дигрессия)
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Полевое обследование состояния 
грунтовых дорог участка показало, что 
в зоне распространения почв с близко 
залегающим к поверхности солонцо
вым горизонтом, глубина вреза колеи 
составляет, как правило, 5-15 см отн о
сительно поверхности.

3. Умеренная дорожная дигрессия 
приурочена к дорож нои сети времен- 
нои или редкои эксплуатации (дороги 
связующие, объездны е и пр.) и характе
ризуется неглубоким врезом колеи о т 
носительно поверхности, хорош еи за
крепленностью бровки растительностью 
(около 50 %  от общего количества).

4. Проявления дорож нои дигрес
сии слабои степени связаны с дорогами 
единовременнои или непродолжитель- 
нои эксплуатации, находящимися в ста
дии самовосстановления растительно
го и почвенного покрова, интенсив
ность которого сущ ественно зависит от 
механического состава и режима увлаж
нения почв: чем легче механическии 
состав и благоприятнее водныи режим,

Дороги, проходящие по массивам 
бурых пустынных супесчаных почв, ха
рактеризуются более глубоким врезом 
(до 30-40 см) при хорош еи закреплен
ности бровки (около 15 %  от  общ его 
количества).

тем бы стрее происходит восстановле
ние (около 30 %  от  общ его количества).

Локальные и площадные наруше
ния почвенного покрова. Локальные 
нарушения почвенного покрова при
урочены к площадкам скважин, вахто
вым поселкам, промышленным объ ек
там различного технологического 
назначения.

Локальное техногенное воздеи- 
ствие на почвенныи покров, оказывае
мое в ходе эксплуатации месторож де
нии в пределах характеризуемои терри
тории, обуславливаются главным обра
зом (в площадном отнош ении) механи
ческими нарушениями, источником ко
торы х являются следующие технологи
ческие процессы:

Рисунок 2 -  Дорожная дигрессия, вид из космоса
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- планировка поверхности при 
строительстве скважин или иных тех
нологических объектов по степени воз- 
деиствия -  трансформирующ ее, по мас
ш табу воздеиствия - локальное;

- устроиство насыпных площадок 
или профилированных основании по 
степени воздеиствия -  трансформирую 
щее, по продолжительности воздеи- 
ствия -  нерегулярное, по масштабу воз- 
деиствия -  локальное;

- устроиство земляных котлова
нов (шламовых амбаров), по продолжи
тельности  -  разовое, по масштабу - уз
колокальное;

- образование котлованов в ре
зультате выемки грунта для производ
ственных нужд по степени воздеиствия -  
дезинтегрирующ ее, по продолжитель
ности -  разовое, по масштабу -  узколо
кальное.

В условиях столь многообразного 
и интенсивного воздеиствия эти изме
нения носят в больш инстве случаев не- 
обратимьш  характер (рисунки 3-4).

Наиболее интенсивное механиче
ское воздеиствие на почвенныи покров 
происходит при обустроистве площа
док разведочного бурения, территория 
которых, в соответствии  с законода
тельными нормативами РК, не должна 
превышать 3,24 га. Как показывает 
практика, на прилегающих к ним тер
риториях почвенныи покров также 
нарушается, что характеризуется обра
зованием техногенного рельефа поло
жительных (насыпи, валы) и отрица
тельных форм (выемки, траншеи), де- 
нудациеи (формирование почв с непол
ным или укороченным профилем) и 
погребением почв извлеченными на 
поверхность подстилающ ими порода
ми.

Следствием механических нару
шении почвенного покрова являются:

- развитие процессов ветровои 
эрозии почв легкого механического со 
става (пески, серо-буры е пустынные

легкосуглинистые и супесчаные почвы) 
с образованием очагов дефляции на 
нарушенных участках и навеянного 
песчаного чехла на прилегающих тер 
риториях;

- вторичное засоление почв вслед
ствие извлечения на поверхность засо
ленных подстилающ их пород. Уничто
жение растительности в условиях вы
потного режима также способствует 
увеличению содержания солеи в по
верхностных горизонтах почв;

- изменение водного режима почв 
как в сторону усиления гидроморфизма 
(по отрицательным техногенным фор
мам рельефа -  обочины  дороги, ямы, 
траншеи и т.п.), так и уменьшения -  по 
положительным (валы, насыпи и пр.), 
которое также неизбежно сопровож да
ется изменениями в режиме соленакоп- 
ления.

Нарушения почвенного покрова 
на этапах эксплуатации скважин вы зы 
ваются дестабилизирующ им воздеи- 
ствием природных факторов, спровоци
рованным предш ествующ ими воздеи- 
ствиями. По склонам насыпеи, обвало- 
вок и пр. возможны проявления воднои 
эрозии, а также усиление дефляцион
ных процессов.

Степень техногеннои трансфор
мации почвенного покрова при любых 
нарушениях целостности экосистем 
определяется не только видом и интен
сивностью  воздеиствии, но и характе
ром ответны х реакции на них, завися
щим от  степени устоичивости почв к 
антропогенным нагрузкам, обусловлен- 
нои генетическими своиствами почв и 
условиями их формирования.

В этои  связи последствия механи- 
ческои техногеннои нагрузки на поч- 
венныи покров можно разделить на 
краткосрочные (проявляющиеся в пер- 
выи год после воздеиствия), средне
срочные (в первые 5 лет после заверш е
ния воздеиствия) и долгосрочны е 
(продолжающ иеся более 10 лет).
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Краткосрочные последствия ло
кальных нарушении почвенного покро
ва и прилегающих территории прояв
ляются в образовании полностью  пре
образованных по сравнению с исходны
ми почвами антропогенных почвогрун- 
тов различного механического состава,

как правило, слоистых, больш еи частью 
лишенных растительности, с такыро- 
виднои или дефлированнои поверхно
стью, самовосстановление которы х в 
гидротермических пустынных условиях 
происходит краине медленно.

Рисунок 3 -  Локальные нарушения почвенного покрова

Рисунок 4 -  Локальные нарушения почвенного покрова (вид из космоса)

При достаточно одинаковых крат
косрочны х последствиях техногенных 
механических воздеиствии, сценарии 
среднесрочны х последствии на н овооб
разованных почвогрунтах зависят от  их 
механического состава и проведенных 
мер по фитомелиорации и рекультива

ции почвенного покрова. При отсут
ствии последних возможен прогноз по 
увеличению площадеи дефлированных 
и эродированных почв на территориях, 
прилегающих к промплощадкам.

Среди долгосрочны х последствии 
наиболее устоичивым признаком тех-
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ногеннои деградации почвенного по
крова является физико-химическая 
трансформация дисперсных систем 
почв. Исследования показывают, что в 
условиях аридного климата даже спу
стя 20 лет после консервации скважи
ны почвы в непосредственнои от  нее 
близости обнаруживают признаки тех
ногенного осолонцевания, интенсив
ность которого лишь смещается вглубь 
почвеннои толщи и по направлению к 
периферии ареалов загрязнения [11].

В условиях засушливого климата 
краине медленно происходит и мигра
ция воднорастворимы х солеи. В этом 
отнош ении образование вторичных 
солончаков в тои  или инои степени яв
ляется практически неизбежным по
следствием лю бы х видов антропоген
ного воздеиствия (рисунок 5). Вторич
ное внутрипочвенное засоление авто- 
морфных почв может происходить да
же при отсутствии привноса солеи с 
поверхности в случаях полного уничто
жения растительности.

Площадная деградация почвенно
го покрова сопровож дает линеиные и 
локальные нарушения и приурочена к 
песчаным массивам. В результате ин- 
тенсивнои дефляции здесь образова
лись массивы слабозакрепленных и не
закрепленных песков. В условиях пу
сты нного климата стабилизация и лик
видация подобных нарушении невоз
можна без проведения специальных 
противодефляционных мероприятии.

При разработке месторож дении 
нефти и их эксплуатации, к сожалению, 
неизбежно нефтехимическое загрязне
ние почв (рисунок 6). Скорость и глуби
на проникновения нефтезагрязнения в 
почву зависит от  состава сырои нефти 
и генетических своиств почв. Нефть 
состои т из больш ого количества угле
водородов и высокомолекулярных смо- 
листо-афальтеновых веществ. В составе 
нефтепродуктов наибольшеи токсич
ностью  обладаю т легкие фракции, сре
ди них в первую очередь полицикличе-

ские ароматические углероды [12]. 
Негативное воздеиствие больш еи ча
сти легких фракции кратковременно, 
так как они в жарких пустынных усло
виях бы стро испаряются. Парафины и 
битумы менее токсичны, но сущ ествен
но изменяют водно-воздуш ныи режим, 
сп особствую т уплотнению и цемента
ции почв.

В нефти в значительных количе
ствах присутствует сера, попадание ее в 
почвы может сущ ественно изменить 
окислительно-восстановительныи по
тенциал и подкислять почвенныи рас
твор [9]. Однако пустынные почвы, бла
годаря высокому содержанию карбона
тов кальция и щелочнои реакции поч
венных растворов, обладаю т довольно 
высокои буферностью против такого 
воздеиствия.

Нефтяное загрязнения почв неиз
бежно сопровож дается засолением 
почв, вызванным большим количе
ством хлоридов натрия в нефтянои 
эмульсии, и сопутствующ им ему техно
генным осолонцеванием, обусловлен
ным внедрением натрия в почвенныи 
поглощающии комплекс. В местах про
лива, сброса, аккумуляции пластовых 
вод формируются техногенные солон
чаки и солончаковые почвы с изменен
ными морфологическими, химически
ми и физико-химическими своиствами. 
Такие почвы отличаются высоким засо
лением, низким содержанием гумуса и 
элементов минерального питания рас
тении, наличием токсичны х химиче
ских элементов. Выпотнои режим огра
ничивает интенсивность внутрипоч- 
веннои миграции загрязняющих ве
ществ, тем не менее в условиях близко
го залегания грунтовых вод, такая ве
роятность не исключается. Кроме того, 
весьма вероятно накопление загрязни- 
телеи в ближаиших сорах и понижениях

Загрязнение почв нефтью, поми
мо своего прямого воздеиствия, может 
приводить к сверхнормативному 
накоплению в почвах тяжелых метал
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лов. Помимо собственно нефти, вы со
кий риск техногенного загрязнения 
почв связан практически со всеми эта
пами технологического процесса буре
ния, испытания и эксплуатации сква
жин. Кроме выхлопных газов транс- 
портнои и грузоподъемнои техники, 
двигателеи буровои установки, влия
ние которы х на загрязнение почвенно

го покрова краине незначительно, по
тенциальными источниками загрязне
ния являются: котельные установки, 
горючесмазочные материалы, техноло
гическое оборудование, компоненты 
буровых и тампонажных растворов, бу
ферных жидкостеи, технологические отхо
ды бурения, в том  числе нефтесодержа
щие, хозяиственно-бытовые отходы и пр.

Рисунок 5 -  Вторичное засоление почв

Степень проявления описанных 
общ их за к он ом ер н ости  нефтехимиче
ского загрязнения почв зависит от  кон
кретных условии воздеиствия:

- реального объема разлитой 
нефти;

- фактора сезонности возникнове
ния авариинои ситуации, влияющего на

скорость испарения легких фракции 
нефти и степени фронтального проса
чивания нефти в почву;

- генетических свойств почв, опре
деляющ их характер ответны х реакции 
на воздеиствие;

- оперативности деиствии по уст
ранению последствии разлива.

Рисунок 6 -  Нефтехимическое загрязнение (вид из космоса)
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Оценка современного состояния 
почвенного покрова. Для оценки совре
менного состояния почвенного покрова 
были проведены полевые исследова
ния, которы е предусматривали заложе
ние разрезов на целинных и нарушенных в 
результате антропогенного воздеиствия 
почвах с дальнеишим аналитическим об
следованием отобранных образцов.

В соответствии  с нормативными 
документами Республики Казахстан по 
охране земельных ресурсов [13-15] и с 
учетом региональных особенностеи  
формирования почвенного покрова об- 
следованнои территории выделены 
следующие критерии определения сте
пени деградации почв (таблица 1).

Таблица 1 -  Определение степени деградации почв и земель

Показатели
Степень деградации

0 1 2 3 4

Уменьшение содержания физической 
глины на величину, % от исходного < 5 5-15 16-25 26-32 > 32

Уменьшение мощности почвенного про
филя (А+В), % от исходного < 3 3-25 26-50 51-75 > 75

Уменьшение запасов гумуса в профиле 
почвы (А+В), % от исходного < 10 10-20 21-40 41-80 > 80

Дефляционньш нанос неплодородного 
слоя, см < 2 2-10 11-20 21-40 > 40

Проективное покрытие пастбищнои рас
тительности, % от зонального > 90 71-90 51-70 11-50 < 10

Содержание суммы солеи в верхнем пло
дородном слое (%):

- с участием соды

- для других типов засоления
< 0,1 

< 0,1

0,1-0,2

0,1-0,25

0,2-0,3

0,3-0,5

0,31-0,5

0,51-0,8

> 0,5

> 0,8
Увеличение содержания обменного 
натрия (в % от ЕКО):

- для почв, содержащих < 1% натрия

- для других почв < 
< 

5
1

1-3

5-10

3-7

10-15

7-10

15-20

> 10 

> 20

На основе почвеннои карты тесто 
вого участка и с использованием мате
риалов космическои съемки была со 
ставлена карта деградации почв, пред
ставленная на рисунке 7. На карте вы
делены ареалы ненарушенных почв, а 
также деградированных в различнои 
степени -  слабои, среднеи, сильнои и 
очень сильнои (различаются по цвету), 
с указанием видов деградации и интен
сивности их проявления.

Градации степени нарушенности 
почвенного покрова означают:

- отсутствует: площадь нарушений 
не превыш ает 0,1 %, воздеиствие пре
кращено или носит единовременныи 
характер, самовосстановление почв 
происходит либо возможно;

- слабая: почвенный покров нару
шен, но возможно его сам овосстановле
ние при сущ ествующ ем уровне нагруз
ки;

- средняя: самовосстановление поч
венного покрова возмож но только при 
снижении уровня нагрузки;
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- сильная: почвенныи покров 
сильно нарушен, его сам овосстановле
ние невозможно;

- очень сильно: нарушения носят 
необратимыи характер, восстановле
ние почвенного покрова невозможно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенных иссле

довании выявлено, что почвы нефтедо
бывающ их регионов Кызылординскои 
области в значительнои степени транс
формированы под воздеиствием техно
генных факторов.

Последствия техногенных нару
шении почвенного покрова проявляют
ся в образовании антропогенных поч- 
вогрунтов различного механического 
состава, как правило, сильно засолен

Индексы на карте обозначаю т ви
ды воздеиствия (Д -  линеиные; Л -  ло
кальные; П -  площадные; Н -  нефтехи
мическое загрязнение) и их интенсив
ность (1 -  слабое; 2 -  среднее; 3 - сильное).

ных, слоистых, больш еи частью лишен
ных растительности, с такыровиднои 
или дефлированнои поверхностью, са
мовосстановление которы х в гидротер
мических пустынных условиях происхо
дит краине медленно, а их рекультива
ция требует значительных затрат.

В связи с этим для эффективнои 
охраны почв от  загрязнения и наруше
ния лю бы е виды техногенного воздеи- 
ствия должны предваряться планом 
конкретных мероприятии, которыи

Рисунок 7 -  Карта техногеннои деградации почв
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должен включать следующие: жесткая 
регламентация движения больш егруз- 
нои техники только по оборудованным 
дорогам; принятие мер по оперативнои 
ликвидации последствии нестандарт
ных ситуации, приводящих к загрязне

нию почв нефтью, нефтепродуктами и 
другими загрязнителями; осущ ествле
ние мер контроля за соблюдением по
ложении по охране земель от  загрязне
ния, разрушения и истощения.
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9.О. Оспанов атындагы К,азак, топырацтану ж эне агрохимия гылыми- 
зерттеу институты, 050060, эл-Фараби дацгылы, 75 В, Алматы, Цазацстан,

e-mail: oerokhina@rambler.ru 
ЖYргiзiлген зерттеулер нэтижейнде Кызылорда облысыныц мунаи eндiрушi 

аимактарыныц бYлiнбеген жэне антропогендiк эсер ету нэтижейнде езгеркке ушыраган 
топырактарыныц морфологиялык жэне химиялык; касйеттерi аныкталды. Кашыктыктан 
зондпен зерттеу материалдарын паидалана отырып жэне топырак картасы негiзiнде 
(масштабы 1:100000) топырак жамылгысыныц деградацияга ушырау картасын жасау 
Yшiн топырактыц деградацияга ушырауын багалаудыц негiзгi параметрлары мен 
критерийлерi эзiрлендi.

TyuiMdi свздер: топырактыц казiргi жагдаиы, топырак жамылгысыныц техногендiк 
деградацияга ушырауы, топырактыц техногендiк деградацияга ушырау картасы.

SUMMARY
Erokhina O.G., Pachikin K.M., Nasyrov R.M., Adamin G.K.

TECHNOGENEOUS DEGRADATION OF SOIL COVER OF OIL-PRODUCING REGIONS IN
KYZYLORDA OBLAST 

Kazakh Research Institute o f  Soil Science and Agrochemistry after U.U. Uspanov, 
050060, ave. al-Farabi 75 B, Almaty, Kazakhstan, e-mail: oerokhina@rambler.ru 
As a result of the soil researches the morphological and chemical properties of virgin and 

transformed under anthropogenous influence soils of oil-producing area in Kyzylorda oblast are 
defined. Key parameters and criteria of an estimation of degradation of soils are developed. The 
map of degradation of a soil cover (scale 1: 100 000) was created based on soil map and with 
use of remote sensing methods.

Key words: the current state of soils, technogenic degradation of soil cover, the map of 
technogenic soil degradation.

16

mailto:oerokhina@rambler.ru
mailto:oerokhina@rambler.ru

