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Аннотация. Выпускница Казахского сельскохозяиственного института проработав 
агрономом во время Великои отечественнои воины в Южном Казахстане, в 1946 году 
поступает в аспирантуру Института почвоведения. Освоив тонкости почвоведения в 
научнои атмосфере тех лет, проидя полевые, лабораторные работы, защищает 
кандидатскую диссертацию в 1949 году, проделывает огромные работы по картографии. 
Невероятные испытания как страшные, так и великие, выпавшие на ее долю и ее 
поколение сделали ее путь необыкновенным. Путь Пачикинои Л.И. - это нелегкии путь 
женщины в сугубо мужскои профессии, что может служить примером для изучения 
истории развития почвоведения Казахстана и выступать как пример для нынешнего 
поколения. Этот путь интересен не только почвоведам, географам, но и социологам, 
работающим в области гендерных исследовании.
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хозяйственной станции (1942-1943 гг), 

при Манкентскои МТС (1943-1945 гг.), 

Саирамском раиземотделе (1945-1946 гг.); 

старшим агрономом отдела техни

ческих культур МСХ КазССР (1946 г.).

С 1946 г. Л.И. Пачикина - 

аспирант при Институте почвоведения 

АН КазССР. В 1949 году защитила 

диссертацию по теме: «Формы 

накопления аморфнои кремнекислоты 

в почвах пустынно-степнои зоны 

Центрального Казахстана». С 1950 по 

1991 гг. - СНС того же института [1].

Короткое описание жизненного 

пути вместились в эти несколько 

строк. Небольшои статьеи мы хотим 

рассказать, что стоит за сухими 

строками биографии, используя 

материал, написанныи самои Любовью 

Ивановнои в 2010 году в возрасте 90 

лет. Путь вместившии и работу 

агронома, и путь одного из первых 

казахстанских почвоведов-мелиорато- 

ров, получивших образование в 

Казахстане, и нелегкии путь женщины 

в этои сугубо мужскои профессии.

По теории поколении, расти

ражированному в последние годы, 

людеи, родившихся в 1910-1940-х 

годах, прошедших времена военного

Пачикина Л.И. - известныи 

почвовед, кандидат сельскохозяис- 

твенных наук, автор работ по 

составлению почвенных и почвенно

мелиоративных карт, мелиорации 

засоленных почв, природно-мелио

ративному раионированию террито

рии Казахстана, региональным поч

венно-географическим исследованиям, 

лауреат Государственнои премии 

КазССР за цикл работ по оценке почв 

для освоения и развития орошения и 

их мелиорации в Казахстане, родилась 

в с. Новые Выселки Баландинского 

раиона Саратовскои области СССР. В 

1942 году окончила Казахскии 

государственныи СХИ.

После окончания ВУЗа работала 

агрономом в Южно-Казахстанскои 

области: в областнои детскои сельско-
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коммунизма, коллективизацию, элек

трофикацию, индустриализацию, ста

линские репрессии, ВОВ, восста

новление страны относят к поколению 

героев и молчаливому поколению. 

Перечисленные события сформировали 

черты и ценности поколения, к 

которому относится и Любовь 

Ивановна. Это поколение отличается 

стоикостью, активностью, трудолю

бием, ответственностью, верои в 

светлое будущее, приверженностью 

идеологии, категоричностью суждении, 

самоконтролем, соблюдением правил, 

уважением к закону, должности, 

статусу, терпением, конформизмом, 

консерватизмом, уважением семеиных 

ценностеи и конечно...запасливостью. 

Только обладая этими качествами, 

женщины почвоведы смогли внести 

весомыи вклад в разработку многих 

современных проблем почвоведения: 

изучение солонцов, исследование почв 

степеи, полупустынь и пустынь, их 

комплексность, составление почвенных 

карт, в разработку принципов почвенно

географического раионирования. Пос

тоянная капитальная, ответственная и 

напряженная работа при организации 

полевых исследовании по нескольку 

месяцев вдали от дома, организация 

стационарных и территориальных 

наблюдении, лабораторные исследова

ния, требовали неутомимои работо

способности и беззаветнои любви к 

науке.

Пачикина Любовь Ивановна, ра

ботая агрономом, становится аспи

рантом Института почвоведения и 

через два года защищает диссертацию 

довольно сложную даже для 

специалиста узкого профиля, работу на 

основе полевых изыскании, анали

тических и камеральных исследовании. 

И причинои этого мы считаем ту 

атмосферу, сложившуюся в Институте 

почвоведения после окончания 

Великои отечественнои воины.

Главная причина - атмосфера 

творчества, созданная высокообразо

ванным окружением специалистов 

почвоведов таких как: М.А. Глазовская, 

УУ Успанов - директор Института, 

радевшии за взращивание молодых 

кадров, А.И. Безсонов - стареишии 

почвовед, досконально знавшии суть 

почвы и многими другими 

сотрудниками. Попав в такое 

окружение, бывшии агроном смогла в 

короткии срок освоить лабораторные и 

полевые исследования, а также 

картографирование. В книге Л.И. 

Пачикина пишет: «Безмерно благо

дарна дорогои Марии Альфредовне 

Глазовскои, А.И. Безсонову, а также УУ 

Успанову, Д.М. Стороженко, которые 

дали возможность воити в храм 

просвещения - Институт поч

воведения АН КазССР» (рисунок 1).

Рисунок 1 - 1948 г. Сотрудники 
лаборатории Генезиса и минералогии почв.

Сидят: Л.П. Рубцова, М.А. Глазовская, В.С.
Сухенко. Верхнии ряд: П.И. Пушкина, Л.И.

Пачикина, Н.Ф. Кузьменко

«Моим руководителем была 

Глазовская Мария Альфредовна - 

крупнеишии ученыи, почвовед, гео

граф, геохимик, минералог, заведующая 

лабораториеи генезиса и минералогии 

почв. Материалы для диссертации я 

собирала, участвуя в Центрально- 

Казахстанскои экспедиции УУ Успанова 

и Д.М. Стороженко, организованнои для 

составления среднемасштабнои поч- 

веннои карты Республики Казахстан.»
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Почвенные образцы и образцы 

растении для диссертации собраны в 

пределах Центральнои и Юго- 

Восточнои части Тургаискои столовои 

возвышенности (рисунок 2).

Основнои задачеи было выяв

ление форм аморфного кремнезема в 

почвах пустынных степеи в решении 

вопроса их осолонцевания и осо- 

лодения. Аморфная кислота имеет 

биологическое происхождение, с 

течением времени кристаллизуется во 

вторичныи кварц, которыи, наряду с 

первичным накапливается в верхних 

горизонтах [2].

Рисунок 2 - 1948 г. Центрально
Казахстанская экспедиция. Тургаиская 

возвышенность. Переправа через реку Ащи- 
Тасты. Д.М. Стороженко, У.У. Успанов, Л.И.

Пачикина 

М.А. Глазовская, будучи наставни- 

цеи, ценила Л.И. Пачикину за ее 

способность своевременно оформлять 

результаты полевых и лабораторных 

изыскании в полноценные статьи.

В сборнике Сычевои С.А. 

Женщины-почвоведы. Биографическии 

справочник о россииских и советских 

исследовательницах почв - М.: НИА- 

Природа, 2003. - 440 с. [3] написано: 

«Л.И. Пачикина составила почвенную 

карту Енбекши-Казахского раиона 

Алма-Атинскои области масштаб 

1:100000 (1950 г.); почвенную карту 

низовьев р. Урал масштаб 1:200000 

(1951 г.); руководила и участвовала в 

отборе целинных и залежных земель 

Северного Казахстана; почвенную 

карту Кокчетавскои области масштаб 

1:300000 (1955 г.); провела полевые

опыты в низовьях р. Урал по 

промывкам солончаков в условиях 

горизонтального дренажа (1961-1970 гг.); 

занималась мелиорациеи полугидро- 

морфных солонцов и их комплексов в 

Урало-Кушумскои древнеи дельте 

(1972-1980 гг.); выявила законо

мерности формирования и 

распространения засоленных и 

солонцовых почв Казахстанскои части 

Прикаспиискои низменности; руково

дила работами по почвенно

мелиоративному раионированию меж

дуречья Волга-Урал (1971-1975 гг.); 

выполнила природно-мелиоративное 

раионирование равнинного Казахстана 

(1985-1990 гг.).

Перечень в несколько строк 

вместил всю биографию. Коснемся 

только некоторых ее работ, в 

последующем оформленных в 

монографии или статьи.

После защиты диссертации 

Любовь Ивановну ждала работа по 

подгорным равнинам Заилииского 

Алатау Алма-Атинскои области для 

сбора материалов и составления 

почвенных карт масштаба 1:100 000. 

По результатом исследования по

ливных и целинных почв Энбекши- 

Казахского раиона составлен отчет Л.И. 

Пачикинои, как пояснительная записка 

к почвеннои карте М 1:100 000 

поливнои зоны Энбекши-Казахского 

раиона Алма-Атинскои области КазССР. 

Она изложена в 121 страницах 

машинописи, отражает объем работ: 

физические и химические своиства, 

условия залегания разрезов и т.д. 

Почвенная карта поливнои зоны 

Энбекши-Казахского раиона Алма- 

Атинскои области Казахскои ССР 

масштаба 1:100 000 и пояснительная 

записка к неи хранятся в архиве 

Института почвоведения и агрохимии. 

Результаты этои работы были 

использованы сотрудниками отдела 

географии в 2000 гг. для монито

ринговых работ.

101



Обзорная статья Почвоведение и агрохимия, №4, 2019

Уже в 1951 году с целью 

выполнения работ по орошению и 

обводнению Северного Прикаспия 

Любовь Ивановна едет в междуречье 

Волга-Урал, где работала и почвенная 

экспедиция Института почвоведения 

им. В.В. Докучаева под общим 

руководством И.П. Герасимова - 

доктора географических наук, и Е.Н. 

Ивановои - доктора географических 

наук (рисунки 3-5).

Рисунок 3 - 1951 г. Прикаспииская 
низменность. Совместныи мастер-класс по 
описанию разрезов. В разрезе А.А. Соколов. 
Вокруг И.П. Герасимов, Л.И. Паникина, Л.П. 

Рубцова и др.

Рисунок 4 - 1952 г. Прикаспииская 
низменность. Встреча в Приморье. В.Ф. 
Узун, В.Н. Михаиличенко, Т.Т. Тазабеков

В экспедиции 1951-1952 гг. 

«планировалось участие М.А. Гла- 

зовскои. Будучи в Москве по поводу 

защиты докторскои диссертации, 

прислала телеграмму, что она в Алма- 

Ату не может и не вернется» [2].

В результате исследования 

сделаны выводы по всем описанным 

видам, разновидностям почв о 

пригодности их в сельском хозяистве 

при применении, тех или иных методов 

возделывания в условиях, которые 

были описаны, но на больших участках. 

Выяснилось, что при поливе крупных 

равнинных площадеи в бездренажных 

условиях, при близких грунтовых водах 

быстро происходит вторичное 

засоление. Необходим дренаж. Вердикт: 

общим для всеи Приуральскои полосы, 

Прикаспиискои низменности являются: 

малая гумусность, дефицит влаги в 

верхних слоях почвеннои толщи, 

сильная минерализация грунтовых вод 

и близкое залегание их к поверхности.

Рисунок 5 - 1952 год, 10 августа.
Прикаспииская низменность. Л.И.

Пачикина, У.У. Успанов, В.Ф. Узун, В.Н.
Михаиличенко и др. (День рождения У.У.

Успанова)

«В эти годы вопрос о не 

переброске реки Волги в реку Урал 

долго обсуждался, но решения 

Облисполкома не было принято. 

Считаем, что в этом не решении была и 

наша немалая доля участия. Да и 

справедливо ли вмешиваться в 

глобальные вопросы стихии. Ведь, 

после наших исследовании уровень 

воды Каспия повышается. Прикас- 

пииская низменность - это конечная 

зона аккумуляции солеи. Следова

тельно, уровень грунтовых вод также
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поднимается, а с этим возрастает 

засоление поверхности почв» [2].

Однои из значительных работ 

Л.И. Пачикинои является участие в 

грандиознои эпопее по освоению 

целинных и залежных земель, куда был 

призван весь штат Института почво

ведения. В результате этих работ 

Институтом был проделан огромныи 

объем работ, оцененныи в книге 

генерального секретаря ЦК КПСС СССР 

Л.И. Брежнева «Целина». Впервые на 

высоком государственном уровне 

оценена роль науки, ученых, в том 

числе и почвоведов: «Освоить целину 

не простое дело, не менее сложно по- 

хозяиски продолжать обживать 

оптимально, комплексно и этично, т.е. с 

любовью и уважением». В 1974 году 

через 20 лет после начала этои эпопеи, 

приехавшие на целину ученые 

жаждали узнать, насколько изме

нились целинные земли. По окончанию 

научнои экскурсии 10 международного 

конгресса почвоведов Тур 5 «Северныи 

Казахстан» по маршруту Целиноград- 

Шортанды-Боровое-Кокчетав элита 

ученых-почвоведов и земледельцев из 

США, Англии, ФРГ, Франции, Австралии, 

Венгрии, ГДР, Голландии, Венесуэлы 

были едины во мнении: «Освоение 

целинных земель по масштабам и 

эффективности можно сравнивать 

только с освоением прерии Среднего 

Запада США, осушением залива Зюдер- 

ЗЕЕ в Голландии и освоением 

Австралииского континента англича

нами», «Освоение сурового севера 

Казахстана не имеет аналогов в мире. 

Это беспрецедентное в истории земли 

массовое освоение, равного которому 

по площади, срокам проведения в 

мировои практике нет и не было» [4] 

(рисунки 6, 7).

Рисунок 6 - 1974. Десятыи международным 
конгресс почвоведов. Тур 5. Северныи 
Казахстан. В разрезе Профессор Э.Г. 

Холсворд - Past-президент IX 
Международного конгресса почвоведов 

(Австралия)

Рисунок 7 - 1974 г. Десятыи 
международныи конгресс почвоведов. Тур 

5. Северныи Казахстан. Дискуссия у 
солонца. Слева направо 1 ряд.: Сулеименов 
Мехлис, Султанбаев Е.А., переводчица Анна, 

Михаиличенко В.М., Паракшина Э., 
профессор Бар (США), Боровскии В.М., проф 

Шлихтинг (ФРГ)
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О роли почвоведов на нулевом 

этапе освоения целинных земель 

говорит фраза, которои встречали 

почвоведов в раикомах партии целины: 

«Почвоведы - короли земли». [5]. Эти 

слова были сказаны и в адрес Любови 

Ивановны. О грандиозности поднятия 

целины можно судить по выдержкам из 

зарубежных издании, писавших в те 

годы: «В диких условиях целины 

человек не может существовать. Вот 

почему можно успокоиться: целина так 

и останется непереваренным куском в 

желудке России». Американцы и 

канадцы обживали новые территории 

почти полвека, в СССР за 2 года для 

производства хлеба освоена тер

ритория чуть меньше территории 

такои страны, как Франция и был 

образован высокоразвитыи эконо- 

мическии раион с полным комплексом 

социально-культурных и бытовых 

услуг, деиствующии как единыи 

хозяиственныи организм. Благодаря 

целине Казахстан стал зерновым 

поясом планеты, вошел в пятерку по 

производству зерна. Отечественная 

наука, в том числе почвоведы, сделала 

все возможное для освоения целинных 

земель. Это стало возможным и 

вследствие беспрецедентного отно

шения к этои эпопее высшего 

руководства СССР.

Из воспоминании Пачикинои Л.И., 

принимавшеи участие в отборе 

целинных и залежных земель в 1954-55 

гг. в качестве начальника Кокчетавского 

отряда: «Мы выехали веснои на 

целинные земли, уже имея 

методические разработки, подготов

ленные в Институте почвоведения АН 

Казахскои ССР в первые же дни после 

выхода постановления ЦК КПСС. 

Располагали мы и данными, 

собранными поколениями отечест

венных почвоведов, картами почв, 

изданными С. П. Матусевичем и Л. И. 

Прасоловым. И нередко, исследуя 

участки, отведенные под совхозы, мы

могли определять, где границы хозяиств 

отмечены правильно, а где ошибочно. 

Позже многие директора совхозов не 

раз благодарили нас за корректировку 

границ их хозяиств.

Как мы начинали? Днем работали с 

землеустроителями, а ночью переезжали 

на новое место, чтобы с раннего утра 

быть вновь в поле. Времени на сон 

почти не было, но поддерживало то, что 

наш труд на этом этапе — самыи 

важныи. Первыи колышек на усадьбе 

будущего совхоза забивали всегда 

почвоведы, и тогдашнии директор 

треста Целинсовхоз Евгении Сергеевич 

Смирнов любил говорить: «Почвоведы

— короли земли».

«Мы, почвоведы, были свободно 

вхожи к директору треста, к которому 

очень трудно попасть по назначению. 

Вокруг Треста Целинсовхоз вереницеи 

стояли автомашины с уполномо

ченными на прием к директору. 

Почвоведам был дан «зеленыи свет». 

Он говорил, почвоведов пропускать 

безусловно и принимал нас весьма 

доброжелательно. Ведь мы ему несли 

отобранные гектары земли под пашню! 

По нашеи рекомендации удалось 

перевести совхоз «Берлик», пред

варительно размещенныи в Кзыл- 

Туиском раионе, на шлеифе 

Центрально-Казахстанского мелко- 

сопочника с малопригодными почвами 

для земледелия - в Рузаевскии раион с 

среднегумусными черноземами близ 

реки Рузаевка»

«В середине лета 1954 г. 

Кокчетавскую область посетила Е.Н. 

Иванова. На машине специально 

отведеннои по приезду Е.Н. Ивановой 

я, К.Ш. Фаизов, Е.Н. Иванова ездили по 

Арык-Балыкскому раиону (рисунок 8), 

по западнои части Энбекшильдерского 

раиона, где характерна лесостепная 

растительность и в тех местах, где 

распространены черноземы средне- 

гумусные и серые лесные почвы.
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Рисунок 8 - 1954 г. Целина. Кокчетавская 
область Арыкбалыкскии раион.

Послеобеденное обсуждение работ. К.Ш.
Фаизов, трое почвоведов из Львова, Л.И.

Пачикина, Каирбек Баитканов

После завершения полевых работ 

по отбору целинных и залежных земель 

с управляющим Областного управления 

землеустроиства Кокчетавскои области 

Беломоевым было решено по полу

ченным данным обследования целин

ных и залежных земель и имеющихся 

почвенных карт прошлых лет, 

составить новую почвенную карту 

Кокчетавскои области. Задержав 

почвоведов в Кокчетаве, на восковке М 

1:100 000 составили новую Почвенную 

карту Кокчетавскои области. Итогом 

этих работ явилась почвенная карта 

Кокчетавскои области масштаба 

1:300000 и монография «Почвы 

Казахскои ССР. выпуск 2. Кокчетавская 

область» (1960, в соавторстве с М.И. 

Рубинштеином). Одна из первых в 

серии монографии многотомнои серии 

«Почвы Казахскои ССР» [2] (рисунки 

9,10).

За работу на целине очень многие 

получили медали «За освоение 

целинных и залежных земель». 

Институт почвоведения АН КазССР 

награжден орденом «Трудового 

Красного Знамени» в год 20-летия 

поднятия целинных и залежных земель. 

Умирбек Успанович награжден орденом 

Ленина, А.М. Петелина орденом «Знак 

почета», Д.М. Стороженко награжден

«Большои золотои медалью ВСХВ», 

Л.И. Пачикина «Малои золотои медалью 

ВСХВ».

— ----------  »  .

Рисунок 9 - 1958. Рабочая Группа 
Кокчетавского отряда во время подготовки 

монографии по Кокчетавскои области. 
Сухенко В.С., Рубинштеин М.И., 

Пачикина Л.И.

Рисунок 10 - 1958 г. За составлением 
почвеннои карты М 1:300 000 Кокчетавскои 

области. В.Ф. Коновалов и Л.И. Пачикина

По ставшему крылатой фразой 

академика АН КазССР В.М. Боровского - 

«целина - это царство солонцов» 

пришлось работать и с солонцами. Из 

100 млн га солонцов СССР - процентов 

70 находились в Казахстане, и они 

перемежались с пахотнопригодными
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почвами. В невероятных климати

ческих весенних условиях приходилось 

размежевывать их. «После распашки 

отобранных целинных и залежных 

земель в 1954 году для дальнеишего 

выполнения Продовольственнои про

граммы Институт почвоведения АН 

КазССР решил организовать углуб

ленные исследовательские стацио

нарные наблюдения на наиболее 

распространенных степных комплексах

- черноземах с солонцами, меж- 

колковых пространствах в северо- 

западнои части Кокчетавскои области и 

сухо-степных темно-каштановых карбо

натных почвах в Акмолинскои области 

в условиях сельскохозяиственных 

культур в зависимости от их обработки. 

Пачикинои Л.И. был создан солонцовыи 

стационар в зерносовхозе «Неженскии» 

Рузаевского раиона Кокчетавскои 

области, на базе которого были 

проделаны работы, ставшие основои 

для открытия отдела солонцов 

Института во главе с В.Н. Михаи- 

личенко» [2] (рисунок 11).

Рисунок 11 - 1955 г. Целина. Кокчетавская 
область Рузаевскии раион, совхоз 

«Неженскии». Л.И. Пачикина, В.С. Сухенко, 
А.Б. Баи (Михаиличенко)

Из воспоминании Л.И. Пачикинои 

с 1961 года УУ Успановым и В.М. 

Боровским была предложена много

летняя стационарная экспедиция по 

изучению засоленных почв в низовьях 

р. Урал в Прикаспиискои низменности. 

Большие массивы ирригационно

подготовленных земель быстро 

засоляются и выходят из сельско- 

хозяиственного оборота. Вместе с 

М.К. Вяткиным продолжили, начатые в 

1956 году исследования по промывке 

засоленных глинистых почв в условиях 

дренажа.

Стационар в «Сокольскои» на 

старои дельте несколько раз посетил

В.М. Боровскии вместе с М.А. 

Погребинским, во время подготовки к 

промывке Урюпинского участка, во 

время второи промывки - в 1964 году. 

Позже, в связи с его приездом была 

проведена в Гурьеве конференция «О 

возможности оздоровления земель в 

Гурьевскои области» и участии в этом 

Института почвоведения АН КазССР, где 

он упоминул о том, что сдана в 

издательство книга «Почвы Гурьевскои 

области» К.Ш. Фаизова. В начале работ 

участок посетил С.И. Соколов - один из 

первых исследователеи почв низовьев 

р. Урал. Приезжал также Л.Н. Дмитриев, 

руководитель Казгипроводхоза, с 

которым был заключен договор.

С 1971 по 1985 гг. Л.И. Пачикина 

проводила свои работы на Чапаевском 

стационаре по мелиорации солонцов 

(рисунки 12, 13). До ухода на пенсию Л. 

И. Пачикина возглавляла работы по 

влиянию мелиорантов на почвенные 

процессы при мелиорации засоленных 

и солонцовых полугидроморфных 

комплексов в Урало-Кушумскои 

равнине. Сложность мелиоративных 

условии - слабая дренированность, 

бессточность, комплексность почвен

ного покрова, близко залегающие 

минерализованные грунтовые воды и 

засоленность почвогрунтов - требуют 

дифференцированного подхода при 

освоении почв под орошение, опре

деленные рекомендации по мелио

ративным мероприятиям в целях 

предупреждения и борьбы с вторичным 

засолениям. Исследования показали, 

что ослабление промывного режима и 

некоторое иссушение верхнеи части
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профиля вызывает подтягивание 

пленочно-капилярнои влаги, как 

сульфатных, так и хлоридных солеи, а 

при отсутствии гипса и вторичное 

осолонцевание по поглощенному нат

рию, следовательно, для предупреж

дения вторичного осолонцевания, пока 

грунтовые воды не поднялись до 

хронического уровня, внесение гипса в 

небольших количествах необхо

димо» [2].

Рисунок 12 - 1979 г. Прикаспииская 
низменность, Урало-Кушумская равнина. 

Чапаевскии солонцовыи стационар. 
Б.Е. Шимшиков и Л.И. Паникина

Рисунок 13 - 1983 г. Справа налево:

Л.И. Пачикина, Б.Е. Шимшиков,
Н.Т. Колесникова, сидит А.Н. Осина. 
Изучение полученных почвенно

мелиоративных материалов по объекту 
междуречье Волга-Урал 

До выхода на пенсию в 1991 году 

Пачикинои Л.И. разрабатывалась тема: 

природно-мелиоративное раиониро- 

вание территории Среднеи Азии и 

Казахстана, карта М 1:2500000 (по 

ГКНТ). Работа по Казахстану вы

полнялась в лаборатории «Мелиорация

орошаемых почв» и в лаборатории 

«Переброски Северных рек в 

Казахстан». В 1993 году вышла книга в 

2-х частях: «Природно-мелиоративное 

раионирование равнинного Казах

стана», Изд. «Галым», часть 1, Алма-Ата, 

1993 г., 133 с.; часть 2, Алма-Ата, 1993 г., 

162 с; всего на 295 с.

«Моя послевоенная и творческая 

жизнь с 1946 по 1991 годы прошла в 

стенах Института почвоведения АН 

КазССР, которыи в 1945 году получил 

статус без приставки филиал. Поэтому, 

вправе себя называть почти 

ровесницеи его существования, где 

проработала в его стенах до 1991 года, 

не выходя на заслуженную пенсию, т.е. 

45 лет, половину своеи долгои девя

носто двух летнеи жизни, трудилась в 

нем с полнои отдачеи своих сил, с 

большим желанием и любовью, где 

получила научное звание «Почвоведа»,

о котором мечтала. Полученная 

профессия агронома дала многого 

добиться в профессии почвоведа. Я 

вполне удовлетворена выполненными 

мною крупными работами, которые, 

были необходимы Государственными 

запросами сельскохозяиственного 

производства».

Свою научную деятельность 

Любовь Ивановна всегда сочетала с 

общественнои жизнью страны, своего 

Института, участвовала в Всесоюзных 

делегатских Съездах почвоведов, с 

празднествами страны и Института [2] 

(рисунок 14).

Многолетняя плодотворная дея

тельность Любови Ивановны Пачи- 

кинои высоко оценена Государством. В 

составе группы ученых за цикл работ 

«Научные основы мелиоративнои 

оценки почв для обоснования 

орошения» еи присуждена Государс

твенная премия КазССР. Она 

награждена орденом "Знак почета", 

Малои Золотои медалью ВСХВ, 

медалями "За освоение целинных и 

залежных земель", "За трудовую
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доблесть", "За доблестныи труд", 

"Ветеран труда", "50 лет победы в 

Великои Отечественнои воине". В 

Институте почвоведения в 2004 году 

торжественно был отмечен юбилеи 

стареиших почвоведов Пачикинои Л.И., 

Стороженко Д.М. и Рубинштеина М.И. 

(рисунок 15).

Путь Пачикинои Любови 

Ивановны служит примером для 

поколения Y, как называют нынешних 

молодых людеи. Это и путь истории 

развития почвоведения в Казахстане и 

пример для иллюстрации возмож- 

ностеи женщины в научнои 

деятельности.

Рисунок 14 - 1987 г. Праздник Дружбы 
народов. Грузию представляет отдел 
мелиорации орошаемых почв. Слева 

направо. Пачикина Л.И. Кан В.М., Орлова 
М.А., Колесникова Н., Бакенов К., 

Кадырбаева Х., Осина А., Алмабаев М. 
Ведущие Иванова Р., Шимшиков Б.Е.

Рисунок 15 - 2004 год. Заседание Ученого 
совета Института посвященное юбилею 

Л.И. Пачикинои. Пачикина Л.И., Сапаров А.С,
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ПАЧИКИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА ЖЕР «ПАТШАИЫМДАРЫНЬЩ» Б1Р1 - 100 ЖАСТА 

19.О. Оспанов атындагы К,азац топырацтану жэне агрохимия гылыми- 

зерттеу институты, 050060, Алматы ц., эл-Фараби дацгылы, 75В, К,азацстан. e
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Казак ауыл шаруашылык институтыныц тYлегi, Ощустж Казакстанда ¥лы Отан 
согысы жылдарында агроном болып жумыс iстеп, 1946 жылы Топырактану 
йнстйтутыныц аспирантурасына окуга тYстi. Сол жылдардагы гылымй ортадагы 
топырактану гылымыныц барлык кырларын жетiк мецгерш, далалык жэне зертханалык 
жумыстардан eтiп, 1949 жылы диссертация коргады жэне Yлкен картографиялык 
жумыстармен айналыскан болатын. Оныц жэне замандастарыныц басына тYскен керемет 
жэне ауыр сынактар оныц да жолынан ерекше еттi. Л.И.ПанйKйнаныц жолы, эйелдiц осы 
таза ерлер кэйбшдеп киын жолы Казакстандагы топырактану гылымыныц даму 
тарихын зерделеуге жэне казiргi заманныц урпактарына Yлгi бола алады. Бул жол тек 
топырактанушы галымдарга, географтарга гана емес, сонымен катар гендерлж 
зерттеулер саласында жумыс ютейтш элеуметтанушыларга да кызыкты болады.

TyuiMdi свздер: eмiрбаян, далалык зерттеулер, тыц жерлер, сортац жерлердi 
мелиорациялау, тузды топырактар, топырак-мелйоратйвтi карталар, табигй- 
мелиоративтж аудандастыру.

SUMMARY 

N.A. Altynbekova1,Y.D. Molchanova1 

PACHIKINA LYUBOV IVANOVNA - ONE OF THE «QUEEN» OF SOILS - 100 YEARS

1 Kazakh Research Institute of Soil Science and Agrochemistry named after U. Us- 

panov. 050060, Republic of Kazakhstan, Almaty, Al-Farabi 75B, e-mail: nagima47@mail.ru 

A graduate of the Kazakh Agricultural Institute, working as an agronomist during the The 
Second World War in South Kazakhstan, in 1946 entered the postgraduate studies of the Insti
tute of Soil Science. Having mastered the subtleties of soil science and having gone through field 
and laboratory work, she defended her doctorate thesis in 1949, and did a great work of cartog
raphy. The incredible trials, both terrible and great, that fell to her and her generation's lot made 
her path extraordinary. The path of Pachikina L.I. was not an easy way for woman in the male 
profession, which can set as an example for studying the history of the development of soil sci
ence in Kazakhstan and be a model for the current generation. This path is interesting not only to 
soil scientists, but also to sociologists working in the field of gender studies.

Key words: biography, field surveys, virgin land, melioration of salt licks, saline soils, soil 
melioration maps, natural melioration zoning.
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