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Ордена Трудового Красного Зна 
мени Казахскии научно
исследовательскии институт почвове
дения и агрохимии им. У У  Успанова 
является одним из ведущих научных 
учреж дении страны в области  изуче
ния почв, разработки научных основ 
расш иренного воспроизводства их 
плодородия, охраны и прогноза раци
он альн ого  использования. Со времени 
организации И нститута прош ло 70 
лет.

В трудное послевоенное время в 
1946 году на базе Казахского филиала 
АН СССР бы ла создана Академия наук 
Казахскои ССР. В числе других научно
исследовательских секторов в ее состав 
вошел сектор почвоведения. При реор
ганизации КазФАН СССР в 1945 году 
бы л создан Институт почвоведения, на 
тот  момент он имел определенную  
фундаментальную базу, благодаря из
вестным почвоведам периода работы 
Переселенческого управления по ис
следованию Азиатскои России. Первым 
руководителем института был УУ Успанов, 
институту в настоящем присвоено его 
имя. При создании института учли  важ
ность почвенных ресурсов и их иссле
довании в возрождении народного хо-

зяиства страны, разрушенного воинои. 
Так, учитывая больш ую значимость 
почвы в экономике сельского х о зя и  
ства, бы ли расширены почвенные ис
следования и ее направления.

Почвоведение -  одна из фунда
ментальных наук о Земле и биосфере, 
обращенная в сторону таких важнеи- 
ших для человечества прикладных дис
циплин, как экология, агрономия, агро
химия, лесоводство, гигиена - до сих 
пор, к сожалению, не имеет полнои ис
тории своего становления и развития.

Десять тысяч лет  назад Homo sa
piens-кроманьонец совершил «н е о 
литическую  революцию ». Среди мно
гих ее последствии бы л и переход от 
собирательства и охоты к земледелию. 
По словам В.И. Вернадского, «откры тие 
земледелия, сделанное более чем 600 
поколении до нас, реш ило все будущее 
человечества». В этом «будущ ем » - те 
перь уже прошлом, представленном 
неисчислимыми гранями - содержалось 
и знание человеком почвы. Сначала это 
бы ли слабые проблески, но из них, в 
конце концов, возникло научное почво
ведение. Научное почвоведение заро
дилось в России в 1871 году на кафедре 
геологии и минералогии Санкт-
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Петербургского университета. Его со
здателем  стал В.В. Докучаев, он бы л 
несомненным первопроходцем, на мно
гие годы, предвосхитившим грядущие 
запросы научного освоения природных 
ресурсов.

В приветствиях многих народов 
звучат в первую очередь слова, указы 
вающие на жизненно важную значи
мость почвы-земли для существования 
человека. Так, приветствие киргиза: 
«здоров ли  твои скот и твое семеи- 
ство?». Для него скот дороже своего 
спокоиствия. Корм, пастбища при не- 
больш ои переработке превращаются в 
жизнь, т.е. знание окружающеи среды, 
почвы, воды, которая обеспечивает 
корм, означает возможность жизни ко
чевника.

Наши казахские исследователи, 
просветители, общественные деятели, 
писатели и ученые конца 19 и начала 
20 веков уделяли  огромное внимание, 
земельны м вопросам, пастбищам, се
зонным выпасам скота, и конечно, во
просам состояния почвенного покрова 
и пастбищ. Они с научнои точки зрения 
описывали, в каком состоянии наши 
степи ее почвы, и что может бы ть при 
неправильном хозяиствовании землеи.

Так, в 1855 году Чокан Валиханов 
во время экспедиционнои поездки по 
Семипалатинскои области, позже по 
Семиречью и севернои Киргизии изу
чал природу Казахстана. В его дневни
ках ярко проявилась личность передо
вого казаха, получивш его европеиское 
образование и воспринявшего лучшие 
идеи своего времени. Его записи допол
няли зарисовки, топографически точ
ные карты и схемы перевалов, торго
вых путеи, рек с притоками и т.д. В 1856 
году в «Дневнике поездки на Иссык- 
К уль » при описании маршрута из Семи
палатинска через Аягуз, Чилик, Вер- 
ныи, реки Или, Лепсы и до Капала, опи
сывая местность, геоботанику, он ис
пользует почвенные, экологические и 
др. термины: солонец, солончак, солон

цевато-грязная земля, кегенские солон
цы, долина благоприятна скоту, каче
ство кормов, неблагоприятная почва, 
степь глиниста от разрушения полево
го шпата, Чубарагач едва ли  не лучшее 
место в хозяиственном отношении и 
т.д. Вместе с этим он описывал этносы, 
климат, фауну, растительность, состав 
почвы, рельеф, благоприятность паст
бищ.

Один из просветителеи этого пе
риода Сыртанов Барлыбек, которыи 
закончил восточныи факультет Санкт- 
Петербургского университета, открыто 
выступил против шовинистических 
деиствии местных органов царскои 
власти по отношению несправедливого 
изъятия зем ель и водных источников у 
коренного населения и передачи их пе
реселенцам из России. Особое распро
странение эти деиствия получили в 
Ж етысу после столыпинскои реформы. 
Б. Сыртанов посвящает земельны м во
просам несколько статеи в журнале 
«Аик;ап» (1911-14 гг.). В этих работах он 
поднимает вопросы возврата зем ель
ных угодии прежним владельцам, о 
равноправных законах коренного насе
ления и переселенцев. Этих взглядов 
придерживались многие ученые и дея
тели  (М. Шорманов, М. Сердалин, 
А. Букеиханов, М. Ауэзов и др.).

Кочевникам, вернее полукочевни
кам каковыми являются казахи, чтобы 
выжить в суровых условиях степи, надо 
бы ло иметь гармонию в сообществе 
человек-растение-почва -  пастбище- 
скот. Кочевое хозяиство приспособлено 
к капризам природы и позволяет без 
истощения извлекать наибольшую 
пользу из почвы, это доказывает, что 
казахи издавна ум ели  обращаться с 
землеи. Так, в полном географическом 
описании (т.18) Киргизскии краи (1903 г.) 
говорится, что киргизское население с 
1870-х годов стало заниматься усилен
но земледелием . С 1875 по 1882 годы 
площадь посевов Акмолинскои и Семи- 
палатинскои областеи с 17 тыс. увели 
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чилась до 44 т. десятин. По качеству 
своих почв эти области находятся в не
благоприятных условиях. Здесь преоб
ладают местности с сухими глинисто
солонцеватыми и песчанистыми почва
ми. Удобные для зем леделия встреча
ются отдельными участками. Богатыми 
почвами для зем леделия являются пло
щади Кокчетавского уезда и часть уез
дов Акмолинского и Петропавловского. 
Господствующая система зем леделия 
экстенсивная-залежная. Там где удоб
ных зем ель мало она переходит в за
лежно-паровую. Ни плодосмена, ни за
конченного севооборота при этои си
стеме нет. Земли засеваются несколько 
лет  (3-6 ) подряд, сначала пшеницеи, 
ярицеи, яровои рожью, затем -  с исто
щением почвы - овсом, ячменем и дру
гими хлебами. В некоторых местах по
севы чередуются с парами. Далее после 
6-12 летнего  периода такои эксплуата
ции, земля забрасывается на неопреде
ленное время (6-10 л е т ) после чего, за
росшая травами, отдохнувшая «вы- 
пашь» снова поступает в обработку. 
Навозом пахотные земли удобряют 
редкие хозяиства. Из хлебов русским 
населением сеется пшеница (бе- 
лотурка, кубанка, черноколоска, крас- 
новка, усатка и др.), овес, ярица и рожь. 
У  киргизов играет такую же роль просо, 
как полба у  крестьян в Поволжье. П ол
десятины проса прокармливает целую 
семью.

Историк, экономист Мамбетали 
Сердалин в докладе перед комиссиеи 
Сената по развитию торговли в России- 
скои империи 8 марта 1890 года писал, 
что «Традиционная форма животновод
ства, сложившаяся в казахских степях 
еще издревле, в ближаишие годы пол
ностью сохранится. Насильственное 
навязывание таких нетрадиционных 
видов деятельности как зем леделие и 
производство зерна способно впослед
ствии превратить эти земли в пустыни. 
В этих степях серьезное занятие зем ле
делием  затруднительно по двум видам

причин - природным и экономическим. 
Суровые зимы и засушливое лето  в ря
де раионов приведут к гибели посевов, 
и все труды пропадут даром. Одно дело, 
если бы земли в Казахстане бы ли бога
ты черноземом. Но этого нет, и впечат
ление плодородия, которое возникает, 
глубоко обманчиво. К том у же водные 
ресурсы для обеспечения обильны х 
урожаев в Казахстане недостаточны». 
Он еще в 1900 годах писал о приспособ
ленности казаха кочевника к окружаю- 
щеи среде так: «П одобно тому, как л и 
шаи живет на голом  камне скал, где ни
какая другая растительность немысли
ма, так точно и казах населяет даже та
кие места, которые без него, остались 
бы, уже ровно ни к чему не годны. Це
лы е века, приспосабливаясь к среде, он 
ныне способен продержаться со своим 
стадом там, где, по-видимому, совсем 
невозможно существование человека».

Выдающиися ученыи-лесовод, 
экономист, историк, этнограф, литера
туровед, талантливыи публицист 
А. Букеиханов в составе экспедиции 
Ф. Щербины (1896-1901 гг.) впервые в 
сфере народно-хозяиственных отнош е
нии определил естественноисториче
ское раионирование восточнои части 
Казахстана.

В период участия в Щербинскои 
экспедиции А. Букеиханов собрал 
огромныи материал, касающиися соци
ально-экономических вопросов, вопро
сов землепользования и конкретных 
хозяиственных отношении. Результаты 
этих исследовании бы ли изданы во 
многих статьях, книгах и научных пуб
ликациях.

Глубокие научные выводы учено
го, основанные на обобщ ении обш ир
ного материала, касающиеся проблем 
экологии, рационального зем лепользо
вания, изложены в исследовательском 
труде «Русское поселение в глубине 
Степного края» (1908). Из данного тру
да мы приведем несколько примеров о
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землепользовании периода переселе
ния.

В этот период на территории 
степного края происходило массовое 
заселение крестьян-переселенцев из 
России. Они заселяли в основном север
ные уезды: Кокчетавскии, Павлодар- 
скии, Петропавловскии, Актюбинскии, 
Кустанаискии, Атбасарскии, Каркара- 
линскии и Усть-каменогорскии, степ
ных областеи: Тургаиская, Акм олин
ская, Семипалатинская и на юге Се- 
миреченская.

По данным киргизских бюджетов, 
зем леделием  занимаются 63 % киргиз
ских хозяиств, причем на каждое прихо
дится в среднем 2,25 десятин посевов. 
Однако, главным промыслом киргиз 
(под общим именем «к и р ги з» или 
«киргиз-каисаков» в литературе объ 
едены тюркские родственные «р у »  род, 
племя) (А. Букеихан, избранное. Под 
ред. Р. Нургалиева, 1995) является ско
товодство. Киргизское хозяиство, хотя 
и вступившее на путь дифференциации 
и перешедшее от чистого кочевого ско
товодческого и натурального характера 
к смешанному, по преимуществу, нату
ральным, и значительно превосходит 
по своеи примитивности крестьянское 
хозяиство России.

Задолго до начала русскои коло
низации казахских земель, как свиде
тельствую т многочисленные докумен
ты, в долинах рек Нуры и Ишима, самых 
больш их пресноводных рек в сердце 
Киргизского края, пишет ученыи, было 
развито поливное земледелие. «К о 
чевое хозяиство, умеющ ее максимально 
использовать условия окружающеи 
среды для  разведения скота, отнюдь не 
отсталая форма хозяиствования, а 
наоборот, вполне рациональное хозяи- 
ство», присоединяется А. Букеиханов к 
выводу профессора К.А. Вернера. Пора
жает научное предвидение Алихана 
Букеихана. Он пишет: «При спешном и 
массовом переселении крестьян в кир
гизскую степь весьма возможно, что ее

целина будет выпахана раньше, нежели 
крестьянское хозяиство успеет принять 
более интенсивную форму. Киргизская 
степь, лишившись вековои целины, 
окажется бесплоднои и, что безответ
ственное распахивание веками нетро
нутых целинных земель, хищническое 
использование приведут в конечном 
итоге к их бесплодию и пыльным бу
рям, и при современнои технике кре
стьянское хозяиство перестанет давать 
урожаи. Здесь повторятся знакомые 
неурожаи в юго-восточнои России. Рас
пылив, превосходные пастбища киргиз- 
скои степи и обратив ее в пустыню, кре
стьянин окажется у  разбитого корыта, 
а киргизы, лишившись к том у времени 
своих пастбищ, окончательно обнища
ют, если только, прополитизированные 
новыми условиями жизни, они не пересе
лятся на горные заводы и в города».

Из трудов экспедиции Щербины 
следует, что лучшие почвы, какие для 
земледельческои культуры могла бы 
предъявить киргизская степь - распо
ложены по возвышенным берегам Ну- 
ры и Ишима. Этим объясняется, почему 
пионеры переселенческого движения, 
как и местные старожилы, степняки 
облю бовали эти реки. По всему тече
нию р. Ишима мы встречаем следы 
арычных пашен, принадлежащих кир
гизам, принесшим этот тип зем леделия 
из Туркестана. На верхнем течении р. 
Нуры есть следы древнеишеи арычнои 
пашни, которая поливалась из реки. 
Тем не менее, не бы ло создано здесь ни 
оседлои культуры, ни упрочившегося 
земледелия. Земли коренным населе
нием засевались загонами то здесь, то 
там, снимают от 2 до 5 урожаев, броса
ют и переходят на новое место, чтобы 
вернуться на старое через 5, 8, 12 и 20 
лет, так как по их наблюдениям, старая 
пашня в меньшии промежуток времени 
не отдыхает. В трудах экспедиции отме
чается, что как бы ни говорили господа 
чиновники о культуре, здесь в Киргиз
ском крае не увеличите ни единои сле-
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зои недостаток влаги. Здесь, помет жи
вотных консервируется, и леж ит года
ми не изменяя своеи формы, из-за не
достатка атмосферных осадков, про
цесс выветривания материнскои поро
ды и разложение растительных остат
ков идет очень медленно. «При ни
чтожности количества осадков и си ль
ном испарении, процессы выщелачива
ния происходят здесь очень м едленно». 
В то время говорили, что Киргизская 
степь по бедности водою одною ногою 
стоит у  подножья Аравиискои пустыни.

Все неудачи земледельческои дея
тельности  переселенцы рассматривали 
в наделе плохого участка. Так, в 1901 
году переселенцы-черниговцы говори
ли  г. Седельникову -  представителю 
переселенческого управления «если  не 
поправят участка, здесь жить нечего» 
Приходили земляки к ним и раздумали 
переселяться при этом приговаривали: 
«разве, у  царя земли не стало, что дали 
нам такую?».

Почвовед Переселенческого
управления господин Лебедев пишет: 
«крестьяне Новочеркасского поселка 
просят прирезать им пашни и покосы в 
виду полнои непригодности их наде
лов. После снятия 11 урожаев земля са
мая лучшая может быть по своеи про
изводительности поставлена на одну 
доску с солонцами. Почвенные разрезы 
на пашне обнаружили здесь картину 
типичного столбчатого солонца. П лодо
родие здесь всецело зависит от степени 
увлажнения почвы с весны. Все земли 
распаханы. Большинство пашен нахо
дятся под непрерывнои культурою в 
течение 8-11 лет. Такое хозяиничанье 
не прошло бесследно, и больш ая часть 
пашен истощена до последнеи степени. 
Продолжать здесь культуру в том же 
направлении совершенно невозможно, 
так как это будет бесцельнои тратои и 
труда, и капитала. Уже в течение не
скольких лет  в виду полного неурожая 
крестьяне получали всякого рода ссу
ды, чтобы прокормиться и сеять поля.

Поселок, обеспеченныи пахотнои, сено- 
коснои и выгоннои землеи, самостоя
тельно мог просуществовать сравни
тельно очень короткии срок, благодаря 
нерациональнои, хищническои эксплу
атации почвы». Из выше изложенного 
материала по Переселенческому управ
лению  следует, что причина не в наделе 
земли, а в правильном выборе зем ель 
для сельскохозяиственных культур в 
согласии с природно-климатическими 
и почвенными условиями, в знании 
особенности их проявления в степных 
просторах Казахстана, в правильности 
ведения зем леделия согласно этим 
условиям. Местное население киргиз- 
скои степи жили в согласии с окружаю- 
щеи средои, знали прекрасно, что земля 
должна отдыхать, оставляли ее на за
лежь, что свидетельствует о раннем 
познании культуры зем леделия и вели 
рациональное хозяиство как зем ле
дельческое, так и скотоводческое. Эти 
сведения говорят о великом значении 
почвы и ее плодородии для кочевников 
далекого прошлого. А. Букеихан как 
ученыи, проявил в этои работе порази
тельно глубокие знания природы, хо- 
зяиства роднои степи, показал себя как 
блестящ ии почвовед, ботаник, агроном, 
экономист и эколог.

Предсказания ученого в начале 20-го 
века сбылись через полвека. Так, почво
веды, начиная с конца 50-х годов про
ш лого столетия и по настоящее время, 
ведут исследования и разрабатывают 
мероприятия, направленные на восста
новление и сохранение плодородия 
почв, а также по экологическим про
блемам. Это изучение нарушенных, де
градированных, эродированных, засо
ленных, загрязненных почв, процессов 
опустынивания и разработка научных 
и практических основ восстановления 
их плодородия.

О почвенных исследованиях на 
территории Казахстана до револю ции 
сохранились неполны е сведения. Так, 
в печати в конце XIX - начале XX сто
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лети я  появились первые сведения о 
почвах отдельны х областеи  и раионов 
Казахстана В своеи статье ФЮ. Левинсон- 
Лессинг «Заметки о почвах Киргизскои 
степи», опубликованнои в 1890 г. дал 
краткое описание почв севернои части 
Актюбинскои области к западу от 
Мугоджарских гор. В работе В. К ороле
ва «Описание нескольких образцов 
почв Акмолинскои области » в 1898 г. 
даны морфологические описания чер
ноземов и каштановых почв. В исследо
ваниях А.Я. Гордягина 1894-1899 гг. по
дробно дана характеристика чернозе
мам в пределах Северо-Казахстанскои 
и Кокчетавскои областеи. Выделены 
полосы облесенного и степного черно
зема. Почвы по маршруту Актюбинск - 
Тургаи - Акмолинск - Семипалатинск в 
1906 г. бы ли исследованы и подробно 
описаны одним из новаторов и беском
промиссного борца за сельскохозяиствен- 
ную науку Н.М. Тулаиковым, которыи в по
следствие был арестован и погиб в ГУЛАГе.

Этап зарождения и начало разви
тия почвенной науки в Казахстане

Первыи период зарождения поч- 
веннои науки в Казахстане можно счи
тать, с момента, когда С.С. Неуструев и
А.И. Безсонов (1907-1908 гг.) прошли 
1000 километровыи маршрут вдоль 
трассы, проектируемои ж.-д. линии Се
мипалатинск - Верныи и охарактеризо
вали его в почвенном отношении. Но, в 
основном, зарождение почвеннои 
науки в Казахстане связано с исследо
ваниями почвоведов Переселенческого 
управления России под руководством 
профессора К.Д. Глинки. В марте месяце 
1908 года согласно рекомендации Поч- 
веннои Комиссии, состоящеи при 1 отде
лении Императорского Вольного Эконо
мического Общества, Переселенческим 
Управлением К.Д. Глинка был приглашен 
для организации почвенных исследова
нии в Азиатскои России.

Такие исследования преследовали 
двоякую цель:

а) определение степени пригодно

сти тех или иных раионов Азиатскои 
России для водворения переселенцев;

б) установления прочных есте
ственноисторических основ для позд- 
неиших агрономических мероприятии, 
которые Переселенческое Управление 
имело в виду расширять.

К.Д. Глинка пишет, что дело при
ш лось организовать спешно, по т еле 
графу, и только лю бовь к делу  и науч- 
ныи интерес, проявленный будущими 
работниками по исследованию Азиат- 
скои России, позволили ему собрать 
научные силы и организовать дело в 
столь короткии срок. Для исследова
ния бы ли намечены следующие раио- 
ны Томскои губернии: Тургаиско- 
Уральская, Акмолинская, Семипалатин
ская, Сыр-Дарьинская и Семиреченская 
области.

Общая площ адь территории Рес
публики Казахстан составляет
272,5 млн га. В сельскохозяиственном 
обороте находится 222,5 млн га из них 
22,4 млн га пашни, 187,9 млн га пастби
ща и сенокосы, 1,8 млн га многолетних 
насаждении и неудоби.

Республика Казахстан занимает 9 
место в мире по площади и 5 место по 
площади пастбищных угодии. Пастбищ
ные земли занимают 67 % территории 
страны. При этом 125 млн га пастбищ 
находятся в зоне пустынь и полупу
стынь. Исторически пастбищные угодья 
являлись движущеи силои экономики 
страны и источником существования 
кочевников, давая им пищу, топливо, 
корм для скота, лекарственные растения 
и т.д.

Начало успешного развития поч
воведения в республике залож или вид
ные ученые-почвоведы: А.И. Бессонов, 
У.У. Успанов, В.М. Боровскии, Ж.У. Аханов и 
другие. В настоящее время вносят посиль- 
ныи вклад в развитие почвеннои науки их 
ученики и преданные энтузиасты - поч
воведы, которые работают по различ
ным направлениям почвеннои науки, 
не уступающие мировым стандартам, и
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имеющие больш ое народно-хозяи- 
ственное значение.

Наиболее активные почвенные 
исследования проводились в 1950
1980-х гг. в связи с освоением целин
ных и залежных зем ель на севере Ка
захстана и развитием орошения на юге. 
Ведущеи темои Института в 1954 году 
была: "Учет зем ельны х фондов и выяв
ление пахотнопригодных целинных и 
залежных зем ель северных областеи 
Казахстана". На выполнение этои темы 
бы ли направлены основные силы Ин
ститута. По итогам работ созданы но
вые среднемасштабные почвенные кар
ты всех административных областеи и 
многокрасочная обзорная почвенная 
карта республики, карта почвенно
географического и природно
мелиоративного раионирования, поч
венно-эрозионная карта Казахстана, 
региональны е почвенные карты 
(Семиречья, Северного Прибалхашья), 
почвенно-экологические карты Манги- 
стаускои области и Прикаспииского 
региона в масштабе 1:500000 и др.

За этот период коллективом уче
ных Института почвоведения проведе
ны многолетние исследования солон
цовых почв, площ адь которых в респуб
лике составляет около 75 млн га. Уче
ными Института разработана совре
менная теория генезиса и мелиорации 
солонцов; разработаны и внедрены в 
производство методические указания 
по проектированию противосолонцо- 
вых мелиорации в Казахскои ССР, став
шие научнои основои в республике и 
смежных регионах.

На основе материалов полевых и 
лабораторны х исследовании составле
ны областные среднемасштабные и об
зорная карты, охватывающая всю тер
риторию республики. Почвенно
эрозионная карта Казахстана, изданы 
монографические сводки «Эрозии и де
фляции почв Казахстана», «Эрозия и 
дефляция почв Казахстанского Тянь- 
Шаня». Эти оригинальные работы си

стематизируют научные данные о при
родных и антропогенных факторах, и 
процессах проявления эрозии и деф ля
ции. Разработана их номенклатура и 
классификация, выявлены основные 
очаги, произведено раионирование и 
разработаны научные основы охраны 
почв от эрозии и дефляции.

Установлено, что общая площадь 
дефляционно-опасных зем ель в респуб
лике составляет 77 и склоновых эрози
онно-опасных - 50 млн га.

Важные научные исследования 
выполнены Институтом в области мик
робиологии почв. Изучены количе- 
ственно-качественныи состав микро
флоры основных типов почв Казахста
на, выявлены эколого-географические 
закономерности их распространения, 
роль  микробиологических факторов в 
образовании почвенного гумуса и эф
фективность применения в сельском 
хозяистве бактериальных препаратов, 
выявлены перспективные штаммы 
микроорганизмов-деструкторов и др.

Под руководством академика В.М. 
Боровского впервые выполнены круп
ные теоретические обобщ ения по про
блемам геохимии и минералогии почв 
Казахстана. Установлены основные за
кономерности зональнои трансформа
ции почвообразующих пород и процес
сы превращения первичных минералов 
во вторичные глинистые. Изучен мине- 
ралогическии состав почвенных фрак
ции многих типов почв. Получены новые 
данные о природе и структурных особенно
стях глинистых минералов, их роль  в об
разовании почвенных агрегатов и обеспе
чении растении элементами питания.

В условиях рыночнои экономики 
очень важны работы по качественнои 
оценке (бонитировке) почв. В послед
ние годы институтом разработана Рес
публиканская шкала бонитировки почв 
пахотных угодии степных территории 
Казахстана, основанная на принципи
ально новом подходе их оценки с при
менением системного анализа.
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На основе специальных исследо
вании получены новые данные о содер
жании микроэлементов в почвах, рас
тениях, кормах и водах республики. На 
территорию всех областеи Казахстана 
составлены картограммы содержания 
валовых и подвижных форм микроэле
ментов и на основе полевых опытных 
данных разработаны рекомендации по 
применению микроудобрении под 
сельскохозяиственные культуры. Уста
новлено, что содержание микроэлемен
тов в почвах находится в прямои связи 
с почвообразующими породами и зави
сит от механического и минералогиче
ского состава почв, содержания гумуса, 
поглощ енных основании и реакции 
почвенного раствора.

Первые мелиоративные исследо
вания бы ли проведены по обоснова
нию освоения орошаемых зем ель Кас- 
пиискои низменности между рек Волга- 
Дон и фундаментальные исследования 
по оценке мелиоративного состояния 
почвенного покрова и разработке науч
ных основ для развития систем орош е
ния республики. По результатам иссле
довании коллектив ученых бы л удосто
ен высокои награды - лауреата Государ- 
ственнои премии Казахскои ССР.

В результате фундаментальных 
комплексных исследовании процессов 
почвообразования техногенно-нару
шенных зем ель разработана классифи
кация антропогенных почв, основанная 
на эволюционно-генетическом прин
ципе, теоретически обоснована ско
рость, направление эволюции почвооб
разования и время формирования пол
нопрофильных почв, что позволило эф
фективно решать проблемы биологиче- 
скои рекультивации нарушенных почв и 
оптимизации нарушеннои экосистемы.

На основе фундаментальных ис
следовании изданы крупные моногра
фические работы по этим научным 
направлениям.

Заслуги ученых признаны Прави
тельством  страны и в связи с 20-

летием  освоения целинных и залежных 
зем ель Институт почвоведения АН Ка- 
захскои ССР награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени.

С распадом Советского Союза об
разовались Независимые Государства, 
которые выбрали свои путь развития.

Почвенные исследования в период 
становления Независимого Казахстана

В период перестроики, реформи
рования и становления страны в опре- 
деленнои степени повлияли на дея
тельности  субъектов и организации, в 
том числе и на научнои деятельности 
Института почвоведения и агрохимии 
им. УУ  Успанова. Все изменения отра
зились снижением финансирования 
научных работ, следовательно, и науч
ных исследовании. В результате бы ли 
упразднены многие направления поч
венных исследовании. Несмотря на это, 
Институт сохранил научныи потенциал 
и продолжает развивать почвенную 
науку Казахстана. В Институте в дан
ное время работают 108 человек, 
50 % составляют научные сотрудники 
до 35 лет, общее количество научных 
сотрудников: 38, в том числе 8 докторов,
24 кандидатов наук и 5 докторов PhD.

В настоящее время, в связи с воз
растающим антропогенным прессин
гом, оказывающее существенное нега
тивное влияние на экологические 
функции почв и их биосферные связи, 
большое внимание уделяется почвенно
экологическим проблемам. Экологиче
ское состояние почвенного покрова 
Казахстана достигло критического 
уровня, что явилось основным приори
тетным направлением в расширении и 
углублении  почвенных и почвенно
экологических исследовании.

Фундаментальные исследования 
проводятся по составлению новых 
электронных вариантов почвенных 
карт на основе ГИС технологии, с об 
новлением существующих региональ
ных почвенных карт, позволяющ их по
высить их информативность и точ
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ность выделения ареалов почв. Это 
позволит достоверно и оперативно вы
давать данные о современном состоя
нии почв и почвенного покрова, нега
тивных явлениях при антропогенезе 
почв и прогнозировать их.

Наряду с фундаментальными вы
полняются и прикладные исследова
ния. Разрабатываются теоретические и 
практические основы инновационных 
технологии мелиорации засоленных 
почв, сохранения, повышения и воспро
изводства почвенного плодородия и 
продуктивности сельскохозяиственных 
культур.

На основе фундаментальных зна
нии учеными Института бы ла разрабо
тана «Новая технология освоения силь- 
нозасоленных, солонцеватых и щ елоч
ных почв под рисосеяние без предвари- 
тельнои  промывки почв с получением 
урожая в год освоения». Данная техно
логия способствует снижению доз при
менения мелиорантов и удобрении, а 
сочетание их с физиологически актив
ными гуминовыми препаратами -  
адаптогенами в совокупности с други
ми приемами дифференцированнои 
агротехники способствуют повышению 
почвенного плодородия и продуктив
ности сельскохозяиственных культур.

Производственные испытания 
разработанных технологии при возде
лывании риса и кукурузы на дегради
рованных землях Алматинскои, Кызы- 
лординскои и Южно-Казахстанскои об- 
ластеи позволили повысить их продук
тивность от 30 до 90 %.

Применение модифицированных 
полифункциональных цеолитных удоб
рении на деградированных почвах спо
собствует сохранению почвенного пло

дородия и повышению урожаиности 
сои, риса, зерновых культур и картофе
ля  до 35 %.

Создание в условиях орошения 
органического земледелия, внесением 
в почву биомелиорантов, обеспечивает 
получение экологически чистои про
дукции культур и воспроизводство поч
венного плодородия. При этом создает
ся полож ительны и баланс гумуса, вос
производство плодородия почв и повы
шение урожаиности риса от 15 до 75 %.

Проводятся агрохимические и 
экологические исследования почв, и 
составление агрохимических карто
грамм полеи, картосхемы почвенно
мелиоративного и почвенно
экологического состояния почв.

В современных условиях роль 
почвеннои и агрохимическои науки 
растет, выполняются важные Государ
ственные программы фундаменталь
ных, прикладных исследовании в обла 
сти почвоведения, экологии и агрохи
мии, а также Международные програм
мы (США, по линии СНГ, Китая, Герма
нии, Польши, Японии). В связи, с разви
тием в науке новых инновационных 
направлении ученые Института разра
батывают новые технологии и нанотех
нологии по воспроизводству и сохране
нию плодородия почв, по рекультива
ции техногенно-наруш енных и загряз
ненных зем ель в условиях работы гор- 
но-руднои промыш ленности совместно 
с другими НИИ аграрного и биологиче
ского направлении. Ученые института 
принимают активное участие в профес- 
сиональнои ориентации школьников и 
в совместнои подготовке молодых кад
ров с Вузами страны.
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ТYИIН
Сапаров А.С., Козыбаева Ф.Е.

ЕЦБЕК КЫЗЫЛ ТУ  ОРДЕН1НЩ ИЕГЕР1 0.О. ОСПАНОВ АТЫНДАFЫ ТОПЫРАКТАНУ 
ЖЭНЕ АГРОХИМИЯ ИНСТИТУТЫНА 70 Ж ЫЛ

9.О. Оспанов атындагы К,азак, топырацтану ж эне агрохимия гылыми- 
зерттеу институты, 050060 Алматы, эл-Фараби дацгылы, 75 В, Цазацстан,

e-mail: farida_kozybaeva@mail.ru

19 гасырдын, аягы мен 20 гасырдыц басындагы цазак; даласыныц топырагы 
туралы цазак; цогам цайраткерлершщ, агартушыларыныц, зерттеушыершщ, 
галымдарыныц жэне жазушыларыныц алгашцы тус1н1ктер1.

0.О. Оспанов атындагы топырактану жэне агрохимия институтыныц 70 жылдык 
мерейтойына арналган макалада, Казакстанныц топырак гылымыныц кезец-кезещмен 
дамуы берiлген. 19 гасырдыц аягы мен 20 гасырдыц басында Ресеидщ коныс аудару 
саясаты кезецшдеп казак даласыныц топырагы туралы, олардыц касиеттерь 
кунарлылыгы, тйiмсiз, топыракты шектен тыс паидалануы жэне казак когам 
каираткерлершщ, гылым зиялыларыныц, агартушыларыныц жэне жазушыларыныц 
жаиылымдарды жэне жер ресурстарын тйiмдi паидалану туралы алгашкы тYсiнiктерi 
келтiрiлген. Тэуелаз Мемлекет - Казахстан Республикасыныц калыптасу кезецшдеп 
гылыми зерттеулерi жэне жетiстiктерi туралы аитылады.

ТYйiндi свздер: топырак, жаиылым, казак зерттеушiлерi (19-20 гг.), Коныс аудару 
баскармасы, кeшпендiлер, Тэуелаз Мемлекет - Казакстан.

SUMMARY 
Saparov A.S., Kozybayeva F.E.

70 YEARS ANNIVERSARY OF U.U. USPANOV RESEARCH INSTITUTE OF SOIL SCIENCE
AND AGRICHEMISTRY 

Kazakh Research Institute o f  Soil Science and Agrochemistry after U.U. Uspanov, 
050060 Almaty, 75 V al-Farabi avenue, Kazakhstan, e-mail: farida_kozybaeva@mail.ru 

The first ideas o f Kazakh public figures, educators, researchers, scientists and w rit
ers o f the late 19th and early 20th centuries on Kazakh steppe soils.

The article dedicated to the 70th Anniversary of the U.U. Uspanov Institute of Soil Science 
and Agricultural Chemistry, describes gradual development of soil science in Kazakhstan. The 
first ideas of public figures, scientific intellectuals, educators and writers of the late 19th and ear
ly 20th centuries on Kazakh steppe soils, their properties, fertility, irrational, predatory exploita
tion of soil during the Migration policy o f Russia and rational use of pastures and land resources. 
Researches and achievements of the period of development of the Independent State - the Re
public of Kazakhstan.

Key words: soil, pastures, Kazakh researchers (19-20 centuries), Migration management, 
nomads, Independent State -Kazakhstan.
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