
ГЕОГРАФИЯ И ГЕНЕЗИС ПОЧВ

УДК 631.48

1Ерохина О.Г., 1 2Пачикин К.М., 1 2Адамин Г.К., 1Ершибулов А. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЧВ СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ

1Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии 
имени У.У.Успанова, 050060, г. Алматы, проспект аль-Фараби, 75 В, Казахстан,

e-mail: oerokhina@rambler.ru 
2Научно-исследовательский центр экологии и окружающей среды ЦА, 050060, 

г. Алматы, проспект аль-Фараби, 75 В, Казахстан 
Аннотация. На основе полевых маршрутных исследований установлены природно- 

обусловленные и антропогенные факторы трансформации почвенного покрова северного 

побережья Каспииского моря, выявлены особенности морфологических и химических 

своиств почв, определена степень их деградации. Составлена карта деградации почв мас

штаба 1:100 000. При составлении карты использовались геоинформационные техноло

гии и материалы дистанционного зондирования.

Ключевые слова: антропогенная трансформация, опустынивание, прибрежные поч

вы, критерии деградации почв, карта деградации почв.

ВВЕДЕНИЕ

Северное побережье Каспииского 

моря является территориеи интенсив- 

нои нефтедобычи и характеризуется 

достаточно высокои плотностью насе

ления, что предопределяет высокие 

антропогенные нагрузки на почвенныи 

покров. К тому же, за последние годы в 

связи со снижением стока р. Урал, обсы

ханием Каспииского моря произошли 

значительные изменения почвенного 

покрова в сторону опустынивания. 

Нарастание экономического потенциа

ла прибрежнои зоны Каспииского моря 

также неизбежно приводит к увеличе

нию площадеи деградированных паст

бищ, техногенно-нарушенных земель, 

вторичному засолению, загрязнению 

почв. Все эти негативные изменения 

усугубляются общеи аридизациеи кли

мата при резком дефиците водных ре

сурсов.

В этои связи актуальнои пред

ставляется проблема оценки современ

ного состояния почвенного покрова, 

которая предполагает объективную 

характеристику морфогенетических и 

химических своиств почв с учетом вли

яния факторов природно-обусловлен- 

нои и антропогеннои трансформации.

В научнои литературе термин 

«современное состояние почв» встреча

ется краине редко и по большеи части 

обозначает характеристику отдельных 

своиств почв на определенныи момент 

времени (в основном имеется в виду 

загрязнение почв различными токси

кантами, уровень плодородия земель 

сельскохозяиственного назначения и 

степень засоления почв) [1-3].

В этом отношении термин «дег

радация почв» является более конкре

тизированным и приближенным к ре

шению задач по оценке современного 

состояния почвенного покрова. 

Различные виды деградации почв под 

воздеиствием антропогенных факторов 

к настоящему времени достаточно 

полно изучены [4]. В обобщенном 

смысле деградация почв понимается 

как ухудшение их естественного состо

яния под влиянием антропогенных 

либо естественно обусловленных 

дестабилизирующих факторов.

В нормативных документах Рес

публики Казахстан деградация земель 

трактуется как совокупность процес

сов, приводящих к изменению функции 

земли как элементов природнои среды, 

количественному и качественному

5

mailto:oerokhina@rambler.ru


ухудшению ее состояния, снижению 

природно-хозяиственнои значимости 

[5, 6]. В последнем документе выделя

ются следующие виды деградации 

почв: агроистощение земель, загрязне

ние земель (химическое и биологиче

ское), радиоактивное загрязнение зе

мель, технологическая (эксплуатацион

ная) деградация.

В плане решения вопросов по 

оценке современного состояния поч

венного покрова важным является 

представление информации не только с 

точки зрения дискретнои характери

стики своиств почв, но и отражения 

особенностеи их пространственного 
распределения, т.е. составление почвен

ных оценочных карт.

Составление любои карты пред

варяется определенными классифика

ционными построениями, на которых 

базируется легенда к карте. Однако до 

настоящего времени не существует об- 

щепринятои классификации антропо

генных почв и методов их картирования.

При составлении классификации 

антропогенных почв в большинстве 

случаев используется почвенно- 

мелиоративныи подход, в соответствии 

с которым почвы разделяются на осво

енные, орошаемые и мелиорированные 

[7], плантажированные, орошаемые, 

осушенные, реплантированные и де

формированные [8]. Другои подход от

ражает более поздняя классификация 

[9], в соответствии с которои выделены 

антропогенно-преобразованные почвы 

и поверхностные почвоподобные тела 

(почвогрунты). Существует и узкоспе- 

циализированныи подход к классифи

кации антропогенных почв с точки зре

ния специфики техногенных воздеи- 

ствии [10], в соответствии с которым 

выделяются механогенно-трансформи- 

рованные, турбированные, гидрогенно- 

трансформированные, техно-химизиро- 

ванные, фитомодифицированные, зо- 

омодифицированные и экранирован

ные почвы. В международнои класси

фикации ФАО-ЮНЕСКО [11] выделяется 

группа андросолеи, систематика кото

рых проводится на основе характери

стик изменения морфологического про

филя почв и химических своиств почв, в 

первую очередь, гумусового горизонта.

В новои классификации почв Рос

сии [12] в схематизированном виде 

представлены некоторые антропоген

но-преобразованные почвы. В виде спе

циального раздела представлена систе

матика непочвенных техногенных по
верхностных образовании.

По классификации Соколова А.А. 

[13] деградированные почвы выделя

ются на уровне видов, при этом учиты

вается степень их эродированности 

(смытые, намытые, дефлированные 

почвы).

Основным принципом классифи

кации антропогенно-нарушенных почв, 

разработаннои для оценки современно

го состояния почвенного покрова При- 

каспииского региона Казахстана [14], 

принят морфогенетическии подход, ос- 

нованныи на количественно-качествен- 

нои оценке изменении генетического 

профиля по отношению к исходнои 

почве.

Неоднозначность классификаци

онных построении при выделении ан

тропогенно-нарушенных почв пред

определяет различные подходы к их 

картированию.

На картах антропогенных воздеи- 

ствии отражаются факторы воздеи- 

ствия, ответные реакции почв на них и 
их результат (карты дегумификации, 

вторичного засоления, загрязнения тя

желыми металлами и т.д.). Примером 

является Мировая карта антропоген- 

нои деградации почв [15], на которои 

каждыи тип деградационного процесса 

оценен по четырем уровням интенсив

ности (от слабого до чрезвычаиного) и 

степени распространения (в % площади).

Близкая по содержанию карта 

«Антропогенные изменения почв» мас

штаба 1: 20 млн дана на врезке к «Поч-
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веннои карте Россиискои Федерации и 

сопредельных государств» [16]. На неи 

показаны комбинации процессов и ре

жимов в почвах, характерные для раз

ных видов антропогенных воздеи- 

ствии: земледелия (орошаемого и не

орошаемого), скотоводства, лесного 

хозяиства, добычи полезных ископае

мых, городов и т. д. [17].

Значительная часть почвенно

экологических карт основана на факти

ческих данных и носит констатацион- 

ныи характер. Только 2 % карт имеют 

прогнозную направленность - это кар

ты устоичивости почв к антропоген

ным воздеиствиям [18], что в извест- 

нои степени определяется методиче- 

скои основои изучения современного 

состояния почвенного покрова и его 

картирования.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследовании являют

ся трансформированные в результате 

природных и антропогенных дестаби

лизирующих факторов почвы совре- 

меннои дельты р. Урал и части северно

го побережья Каспииского моря, приле- 

гающеи к неи. Был выбран участок, 

ограниченныи с севера параллелью 

47°15 с.ш., а с запада и востока - мери

дианами 51° в.д. и 52° в.д.

Немаловажную роль при выборе 

территории обследования сыграли сле

дующие факторы, существенно влияю

щие на экологическое состояние поч

венного покрова:

- большое количество участков 

нефтедобычи, расположенных в при- 

брежнои зоне;

- высокая плотность населения 

приуральскои части при интенсивно 

расширяющихся селитебных зонах;

- динамичность условии почвооб

разования, связанная с колебаниями 

уровня моря и стоком р. Урал.

Для определения степени транс

формации почв закладывались парные 

или троиные разрезы (целина - нару

шенные почвы), которые формируются

в одинаковых биоклиматических, гид

рологических и геолого-геоморфологи- 

ческих условиях.

На стадии проведения полевых 

почвенных исследовании применялись 

морфологические методы обеспечива

ющие достоверность и обоснованность 
полевои диагностики почв [19].

Применение инструментальных 

методов связано с лабораторными ана

литическими исследованиями отобран

ных образцов, которые проводились в 

лаборатории Казахского НИИ почвове

дения и агрохимии им УУУспанова по 

общепринятым методикам [20, 21]: гу

мус - по Тюрину, общии азот - по 

Къельдалю, гидролизуемыи азот - по 

Тюрину-Кононовои, подвижныи фос

фор и калии - по Мачигину; рН - потен

циометрическим методом, СО2 - каль- 

циметром, поглощенные основания Са, 

Мg - трилонометрическим методом, К, 

Na - на пламенном фотометре. По ре

зультатам аналитического обследова

ния почв определялась степень дегра

дации почв [5, 6].

При составлении карты деграда

ции почв использовалась составленная 

в 2015 году почвенная карта указанно

го участка, материалы полевых иссле

довании 2016 года, а также среднемас

штабные спектрозональные космиче

ские снимки типа Landsat. Работы, свя

занные с масштабированием картогра

фических материалов и космоснимков, 

дешифрованием космоснимков, состав

лением красочного макета карты, про

водились в программе MapInfo Profes

sional.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Знание количественнои величи

ны, характеризующеи степень деграда

ции, имеет большое практическое зна

чение, так как позволяет рассчитать 

затраты на восстановление утраченно

го плодородия почв. Основываясь на 

экономических расчетах, принимается 

решение о целесообразности проведе

ния рекультивации и характере даль-
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неишего использования почв. В этои 

связи в основу определения степени 

деградации почв, характеризуемои тер

ритории, были приняты нормативные 

документы Республики Казахстан, со

зданные при участии ведущих специа

листов в области почвоведения [5, 6].

Полевые почвенные исследова

ния проводились в июле 2016 г. С уче

том региональных особенностеи фор

мирования почвенного покрова при-

брежнои зоны Северного Прикаспия 

основными диагностическими показа

телями антропогеннои трансформации 

почв на этапе проведения полевых ис

следовании выступают: изменение 

мощности гумусового горизонта (А+В) 

и глубина визуально определяемых во

дорастворимых солеи. Результаты мор

фологического обследования почв по 

этим признакам представлены в таб

лице 1 .

Таблица 1 - Изменение мощности гумусового горизонта и глубины выделения 

солеи антропогенно-нарушенных почв в сравнении с целинными аналогами

№ разреза Тип угодья
Глубина, см

А+В выделения солеи

Поименная луговая обсыхающая солончаковая почва

01/16 целина 25 25

02/16 залежь 30 30

03/16 приселитебная зона 10 10

Поименная луговая обсыхающая засоленная почва

08/16 целина 25 50

07/16 приселитебная зона 25 43

Поименная луговая обсыхающая солончаковая почва

24/16 целина 16 6

23/16 залежь 25 3

Поименная луговая обсыхающая солончаковая почва

25/16 целина 35 13

26/16 приселитебная зона 30 30

27/16 приселитебная зона 22 6

Поименная луговая обсыхающая солончаковая почва

46/15 целина 35 80

20/16 залежь 35 Видимые отс.

19/16 приселитебная зона 30 30

Лиманная луговая обсыхающая солончаковая почва

06/16 целина 30 30

09/16 залежь 40 6

10/16 приселитебная зона 30 17

Приморская луговая обсыхающая солончаковая почва

11/16 целина 10 10

12/16 месторождение Отс. 12

13/16 месторождение Отс. 8

14/16 месторождение Отс. С пов.

Приморская луговая обсыхающая солончаковая почва

17/16 целина 12 12

16/16 месторождение Отс. 7
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Почвы, которые ранее использо

вались под орошение, а в настоящее 

время представляют собои заброшен

ные залежи, в большинстве случаев об

наруживают увеличение мощности гу
мусового горизонта, что естественно 

при доминировании промывного режи

ма увлажнения над выпотным в усло

виях орошения. В соответствии с этим 
на орошаемых почвах снижается 

глубина залегания водорастворимых 

солеи. Но при отсутствии орошения в 

условиях выпотного режима, опреде

ляемого пустынными климатическими 

условиями формирования почв ре

гиона, происходит обратная вертикаль

ная миграция водорастворимых солеи, 

что и демонстрируют разрезы 9/16 и 

23/16. Стабильное залегание солеи по 

отношению к мощности гумусового 

горизонта у некоторых залежных почв 

(разрезы 2/16, 20/16), скорее всего, 

связано с относительно недавним 

прекращением их орошения.

Приселитебные зоны, как прави

ло, характеризуются многофакторны

ми нарушениями почвенного покрова

(пастбищная дигрессия, техногенные 

нарушения, несанкционированные 

складирования бытовых и пр. отходов) 

и в целом отличаются достаточно 

пестрыми морфологическими характе

ристиками. Основными закономер

ностями в этом отношении являются 

следующие показатели: неизбежное 

уменьшение гумусового горизонта 

(или полное его уничтожение) при 

резком возрастании засоления 

(разрезы 03/16, 07/16, 10/16, 26/16, 

27/16). Наиболее критические измен

ения в морфологическом строении 

претерпевают почвы, находящиеся в 

эонах, прилегающих к участкам 

нефтяных месторождении. По сути это 

уже почвогрунты, лишенные расти

тельности, гумусового горизонта, с 

высокои степенью засоленности 

(разрезы 12/16, 13/16, 14/16, 16/16).

На основе аналитического обсле

дования отобранных образцов была 

проведена оценка деградации антропо

генно-нарушенных почв прибрежнои 

зоны Северного Прикаспия (таблица 2).

Таблица 2 - Оценка степени деградации антропогенно-нарушенных почв

№

разр.

Изменение параметров, % от целинного аналога

Степень

деграда

ции
А+В

Содержа

ние гу

муса

Сумма

обменных

основа

нии

Содер

жание 

Na в 

ППК

Содержа

ние водно- 

раствори

мых солеи

Проектив

ное покры

тие расти

тельности

1 2 3 4 5 6 7 8

Поименная луговая обсыхающая залежная староорошаемая солончаковатая глинистая

почва

2/16 +20 -52 -60 +46 -88 -20 Средняя

Поименная луговая обсыхающая залежная староорошаемая солончаковая глинистая

почва

23/16 +56 -52 -13 +56 +291 0
Очень

сильная

Поименная луговая обсыхающая антропогенно-нарушенная солончаковатая глинистая

почва

7/16 0 -32 -27 +30 +64 0
Очень

сильная

Поименная луговая обсыхающая залежная староорошаемая слабо засоленная легкосу

глинистая почва

20/16 0 -28 -25 -63 -84 0 Слабая
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П родол ж ени е таблицы  2

1 2 3 4 5 6 7 8

Лиманная луговая обсыхающая залежная староорошаемая солончаковая глинистая почва

9/16 +33 +57 -7 +214 +42 -60 Сильная

Поименная луговая обсыхающая антропогенно-нарушенная солончаковая глинистая

почва

26/16 -14 -19 -60 +11 +7 -10 Средняя

Поименная луговая обсыхающая антропогенно-нарушенная слабо засоленная

легкосуглинистая почва

19/16 -14 -36 -33 -50 -30 -70 Слабая

Солончак вторичныи глинистыи

3/16 -40 -5 +87 +584 +676 -90
Очень

сильная

Солончак вторичныи глинистыи

27/16 -37 +49 +83 +25 +117 -20
Очень

сильная

Солончак вторичныи глинистыи

10/16 0 -35 -33 +225 +719 -90 Краиняя

Солончак вторичныи глинистыи

12/16 -100 +113 +252 +480 +1735 -100 Краиняя

Солончак вторичныи глинистыи

13/16 -100 +127 +196 +291 +1843 -100 Краиняя

Солончак вторичныи глинистыи

14/16 -100 +208 +246 +261 +3743 -100 Краиняя

Солончак вторичныи глинистыи

16/16 -100 +148 +99 +376 +2995 -100 Краиняя

Данные таблицы свидетельству

ют о том, что по сравнению с залежны

ми почвами, которые при проведении 

соответствующих мелиоративных и др. 

реабилитационных мероприятии могут 

быть вторично вовлечены в сельскохо- 

зяиственное производство, состояние 

почвенного покрова территории, при

легающих к нефтяным месторождени

ям, оценивается как катастрофическое.

Нестабильность условии почвооб

разования характеризуемои террито

рии обуславливается, помимо антропо

генных, природно-обусловленными 

факторами трансформации почвенного 

покрова.

Общеизвестно, что уровень Кас- 

пииского моря подвержен значитель

ным колебаниям. До 30-х годов про

шлого столетия он был относительно 

стабилен (25-26 м ниже уровня Миро

вого океана), после чего началось его 

снижение (до - 29 м в 70-х годах). Рез

кое падение уровня моря сменилось на 

столь же стремительное его поднятие 

(к 1994 г. он достиг отметки в -26,6 м) 

[19]. В настоящее время наблюдается 

отступание береговои линии моря. По 

данным РГП Казгидромет на 2016 год 

средние показатели уровня моря (с уче

том колебании во время сгонно-нагонных 

процессов) составляют - 28 м [20].
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Основным природно обусловлен

ным фактором трансформации почвен

ного покрова, таким образом, является 

в настоящее время снижение уровня 

грунтовых вод и обсыхание (опусты

нивание) аллювиально-дельтовых и 

приморских почв характеризуемои тер

ритории. Ситуация усугубляется тем, 

что строительство Ириклинского водо

хранилища в Оренбургскои области 

Россиискои Федерации заметно снизи

ло сток р. Урал, особенно во время па

водков.

Таблица 3 отражает изменения 

основных химических и физико

химических своиств почв при измене

нии их водного режима в сторону опу

стынивания. Данные, полученные в ре

зультате аналитического обследования 

отобранных образцов, показывают, что 
степень трансформации обсыхающих 

почв существенным образом зависит, 

помимо снижения уровня грунтовых 

вод, от типовои принадлежности почв 
и их генетических своиств, определяе

мых всем комплексом условии почвооб

разования. Строчная буква «о» в скоб

ках за номером разреза означает, что 

приведенные данные соответствуют 

обсыхающим вариантам названных вы

ше почв. При составлении таблицы в 

основном использовались материалы 

исследовании 2015 года, проведенных 

в рамках осуществления проекта по со

ставлению почвеннои карты прибреж- 

нои зоны Северного Прикаспия 

(разрезы 3/15, 5/15, 15/15, 19/15, 

35/15, 36/15), а также были привлече

ны материалы предшествующих иссле

довании Фаизова К.Ш. [21] (разре

зы 2189Ф - луговая лиманная почва и 

26Ф - солончак луговои).

Последнее связано с тем, что в 

связи с прекращением подачи воды в 

каналы, обводнявшие лиманные почвы, 

на характеризуемои территории они не 

отмечены, а солончаки луговые по 

большеи части трансформированы в 

обыкновенные.

При обсыхании болотные при

морские почвы обнаруживают резкую 

потерю органического вещества (-56 %), 

что связано с его ускореннои минера- 

лизациеи в условиях пустынного кли

мата, возрастание содержания водорас

творимых солеи в поверхностных гори

зонтах более чем в 4 раза, обусловлен

ного сменои промывного водного ре

жима на выпотнои. Закономерным 

следствием также является активное 

внедрение натрия в почвенныи погло- 

щающии комплекс (+575 %).

Приморские луговые обсыхаю

щие почвы характеризуются заметны

ми потерями гумуса вследствие отми
рания мезофитнои растительности и 

резкого снижения в связи с этим по

ступления органических веществ в поч

вы (-72 %). С учетом того, что примор

ские луговые почвы характеризуются 

легким механическим составом поверх

ностных горизонтов (супесчаныи, лег- 

косуглинистыи), минерализация орга
нических веществ в условиях пустын

ного почвообразования происходит 

очень быстро. С другои стороны, лег- 

кии механическии состав препятствует 

накоплению солеи при отрыве капил- 

лярнои каимы от поверхности (-98 % 

суммы солеи по отношению к целинно

му аналогу) и проявлению процессов 

осолонцевания. Содержание поглощен

ного натрия в почвенном поглощаемом 

комплексе в обсыхающих приморских 

луговых почвах снижается до 72 %.

Для обсыхающих лиманных луго

вых почв естественным является ухуд

шение гумусного состояния (-33 % со
держания гумуса в поверхностных го

ризонтах), что опять же связано с дис

балансом поступающего органического 

вещества и скоростью его разложения. 

По остальным параметрам степени де

градации (накопление воднораствор- 

мых солеи, увеличение содержания по

глощенного натрия в составе ППК) не 

обнаружено.
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Таблица 3 - Изменение основных химических и физико-химических свойств гидроморфных почв при обсыхании

№ разреза
Глубина 

образца, см
Гумус, %

Валовой 

азот, %
со2, %

Обменные катионы, 

мг-экв/100г рн Сумма солей,

%
Са Mg Na К Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Приморские болотные засоленные почвы

15/15

0-7 5,61 0,322 20,24 11,8 9,5 1,85 1,11 24,26 8,06 0,232

13-23 0,41 0,070 14,53 5,8 4,2 1,30 0,38 11,68 8,44 0,192

55-65 - - 24,36 - - - - - 8,29 0,130

5/15(о)

0-6 2,50 0,140 4,56 16,5 4,5 0,42 0,34 21,76 7,58 1,269

7-17 0,47 0,070 2,89 4,0 3,5 23,12 0,23 30,85 8,49 0,489

18-28 0,24 0,042 3,95 6,5 4,5 0,88 0,20 12,08 8,13 0,901

30-40 - - 7,59 - - - - - 7,98 0,723

Приморские луговые солончаковые почвы

35/15

0-8 1,55 0,084 6,65 12,0 3,5 0,80 1,15 17,45 8,66 1,438

9-19 0,28 0,028 8,13 4,2 2,5 1,47 1,42 9,59 8,09 0,073

20-30 0,42 0,028 5,67 10,5 3,0 0,38 0,36 14,24 7,91 0,203

30-40 - - 2,08 - - - - - 8,09 0,368

55-65 - - 5,71 - - - - - 8,12 1,345

11/16(0)

0-4 0,44 0,098 7,70 4,0 3,5 0,36 0,28 28,5 8,80 0,034

4-10 0,17 0,042 9,17 1,8 3,3 0,33 0,18 14,2 9,09 0,038

10-15 - - 6,62 - - - - - 9,20 0,104

40-50 - - 6,19 - - - - - 8,60 1,039

Лиманные луговые солончаковатые почвы

2189Ф

0-10 1,90 Не опр. 5,00 19,5 5,5 0,71 Не опр. - Не опр. 0,106

20-30 1,80 - 5,00 20,0 7,0 1,08 — - - 0,235

30-40 1,60 - 6,00 18,7 6,3 0,62 - - - 0,306

6/16(о)

0-7 1,27 0,140 4,8 20,5 6,5 1,85 0,55 29,40 8,90 0,101

8-18 1,12 0,126 5,22 20,0 7,5 2,15 0,24 29,90 909 0,095

19-29 1,05 0,098 5,01 16,5 11,2 2,98 0,17 30,85 8,98 0,106

32-42 1,02 0,098 5,05 15,2 12,5 4,49 0,25 32,45 8,77 0,182

65-75 - - 4,38 - - - - - 8,57 0,368



П родол ж ени е таблицы  3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Солончаки луговые

26Ф

0-10 3,70 Не опр. 5,50 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. - Не опр. 1,473

10-20 1,10 - 5,50 - - - - - - 2,331

20-30 2,00 - 4,70 - - - - - - 2,648

40-50 1,20 - 5,20 - - - - - - 2,297

50-60 - 7,20 - - - - - - 1,590

19/15(о)

0-5 1,32 0,070 6,66 8,0 4,0 1,32 0,53 13,85 8,05 0,574

7-17 0,51 0,028 3,77 9,5 6,5 4,13 0,46 20,59 8,31 1,737

23-33 0,37 0,028 4,44 7,8 20,0 0,93 0,39 29,12 8,28 1,405

70-80 4,22 8,30 3,065

Солончаки приморские

36/15

0-4 1,31 0,140 6,30 10,8 3,2 1,18 0,44 15,62 8,15 0,151

6-16 1,79 0,140 8,42 17,5 4,2 1,75 0,98 24,43 8,09 0,225

20-30 0,52 0,056 5,77 12,5 10,5 2,72 0,20 25,92 7,94 1,854

60-70 4,35 8,18 2,214

3/15(о)

0-3 0,84 0,042 12,31 3,5 1,5 1,01 0,53 6,54 8,88 0,442

6-16 0,74 0,028 8,87 2,5 1,5 12,21 0,20 16,41 8,50 1,138

28-38 5,21 7,57 3,046

70-80 6,59 7,57 3,399
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Рисунок 1 - Карта деградации почв прибрежной зоны Каспийского моря



Поверхностные горизонты солон

чаков, как луговых, так и приморских 

при снижении уровня грунтовых вод и 

отрыве капиллярнои каимы от поверх

ности, рассоляются даже в условиях 

скудных осадков пустыннои зоны 

(содержание солеи снижается в образу

ющемся корковом горизонте на 50-60 %).

На основе почвеннои карты (2015 г) 

и обобщения результатов исследовании

2016 года был составлен электронныи 

вариант карты дегадации почв (ри

сунок 1). Составленная карта показыва

ет, что в пределах характеризуемои тер

ритории площадь земель, не подвер

женных деградации, занимает не более 

30 % от общеи, которая составляет 

2726 км2. Территории со слабо дегради

рованным почвенным покровом зани

мают 19,3 % от общеи площади, средне -

14,0 %, сильно - 21,4 %, очень сильно - 

8,8 %, краине - 7,0 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участок обследования, включаю- 

щии прибрежную зону Каспииского мо

ря, прилегающую к современнои и ча

сти древнеи дельты р. Урал, представ

ляет собои природно-территориальныи 

комплекс, в состав которого входят как 

участки нефтедобычи, различные про

мышленно-технические и сопутствую

щие им инфраструктурные объекты, 

селитебные зоны, земли сельскохозяи-

ственного назначения, так и природ

ные ландшафты, испытывающие опре

деленное техногенное воздеиствие. 

Многофакторное антропогенное воз- 

деиствие на почвенныи покров усугуб

ляется природно-обусловленнои транс- 

формациеи почвенного покрова вслед

ствие снижения уровня Каспииского 

моря, что приводит к обсыханию 

(опустыниванию) аллювиально-дель

товых и приморских почв.

В пределах обследованнои терри

тории площадь земель, не подвержен

ных деградации, занимает не более 30 % 

от общеи, которая составляет 2726 км2. 

Территории со слабо деградированным 

почвенным покровом занимают 19,3 % 

от общеи площади, средне - 14,0 %, 

сильно - 21,4 %, очень сильно - 8.8 %, 

краине - 7,0 %.

Результаты проведенных исследо

вании позволяют не только констати

ровать современное экологическое со

стояние почвенного покрова, но и про

следить в динамике изменения своиств 

почв. Проблема восстановления нару

шенных земель этого региона приобре

тает особую остроту не только в связи с 

высокои интенсивностью техногенных 

нагрузок, а также с низкои устоичиво- 

стью почв к антропогенным дестабили

зирующим факторам.
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ТYИIН

Ерохина О.Г., 1 2Пачикин К.М., 1 2Адамин F. .̂, хЕршибулов А.

КАСПИИ ТЕЩЗ1НЩ СОЛТYСТIК ЖАFАЛАУЫНЫH, ТОПЫРАЦТАРЫНЫН, 0ЗГЕР1СКЕ

¥ШЫРАУЫ

1в.О. Оспанов атындагы К,азак, топырацтану жэне агрохимия гылыми- 
зерттеу институты, 050060, Алматы, эл-Фараби дацгылы, 75 В, Цазацстан,

e-mail: oerokhina@rambler.ru 
2Орта Азиялыц экология жэне цоршаган орта гылъши-зерттеу орталыгы, 

050060, Алматы ц., эл-Фараби дацгылы, 75 В, Цазацстан
Далальщ маршруттьщ зерттеулер непзшде Каспии тещзшщ солтYстiк 

жагалауыныц топырак жамылгысыныц езгерушщ табиги жэне антропогендж 

факторлары аныкталды, топырактыц морфологиялык жэне химиялык касиеттершщ
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ерекшелжтер^ олардыц деградацияга ушырау дэрежесi аныкталды. 1:100 000 

масштабындагы топырактыц деградацияга ушырау картасы жасалды. Карта жасаган 

кезде геоакпарттык технологиялар жэне кашыктыктан зерттеу материалдары 

паидаланылды.

TyuiMdi свздер: антропогендж езгерiстерге ушырау, шелеиттену, жагалау 

топырактары, топырактыц деградацияга ушырау крйтерййлерi, топырактыц 

деградацияга ушырау картасы.

SUMMARY

Erokhina O.G., 1 2Pachikin K.M., 1 2Adamin G.K., xErshibulov A.K.

TRANSFORMATION OF SOIL OF CASPIAN SEA NORTHERN COAST

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

2Scientific-Research Center fo r  Ecology and Environment o f Central Asiа, 050060, 
Almaty, 75 V al- Farabi avenue, Kazakhstan

On the basis of field route researches, natural-caused and anthropogenic factors of the soil 

cover transformation of the Caspian Sea northern coast are defined; the features of the 

morphological and chemical properties of soils are revealed, and the degree of their degradation 

is determined. A map of soil degradation at a scale of 1:100 000 was created. Geoinformation 

technologies and remote sensing materials were used to compile the map.

Key words: anthropogenic transformation, desertification, coastal soils, soil degradation 

criteria, soil degradation map.
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