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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время особую важ

ность приобретают вопросы управле

ния земельными ресурсами для целей 

устойчивого развития территорий, кон

троля за экологическим состоянием 

почвенного покрова, сохранения и вос

производства почвенного плодородия.

Начало систематических почвен

ных исследований предгорных равнин 

Заилииского Алатау связано с работами 

почвоведов Переселенческого управле

ния. Эти и последующие многочислен

ные исследования были систематизиро

ваны и обобщены на основе собствен

ных исследований авторов в моногра

фии Почвы Казахской ССР (Алма- 

Атинская область), а их пространствен

ное размещение отражено на карте мас

штаба 1: 300 000 [1, 2]. Более поздние 

детальные исследования позволили 

существенно уточнить положение вы

сотных границ вертикальных почвен

ных зон и поясов, а карта, составленная 

с привлечением материалов дистанци

онного зондирования, отражает новые 

классификационные построения и об

ладает высокой степенью информатив

ности и достоверности [3, 4].

В силу хорошей обеспеченности 

водными ресурсами и в соответствии с 

этим, достаточно высокои плотностью 

населения почвы предгорных равнин

Заилииского Алатау в земледелии ис

пользуются по меньшей мере 150-200 

лет. Подзона светло-каштановых почв 

характеризуется засушливостью, но го

довое распределение осадков с весен

ним максимумом создает благоприят

ные условия для развития богарного 

земледелия [5], помимо орошаемого.

Учеными созданного в 1934 году 

Института земледелия проводятся 

крупномасштабные съемки почвенного 

покрова для землеустроиства и агрохи

мические исследования в пределах рав

нин Заилийского Алатау [6-10].

Развитие земледелия, в том числе 

орошаемого, в пределах предгорных 

равнин Заилииского Алатау приводит к 

развитию эрозионных процессов, 

уменьшению мощности гумусовых го

ризонтов и снижению естественного 

плодородия почв.

Закономерным следствием нару

шения естественного экологического 

состояния почв при распашке является 

прежде всего уменьшение содержания 

гумуса, обусловленного механическим 

перемешиванием слоев с разным содер

жанием гумуса, уменьшением поступле

ния в почву органической массы на 

фоне более интенсивнои ее минерали

зации при интенсификации эрозионных 

процессов. В настоящее время энерго- и 

ресурсосберегающие технологии зани
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мают передовые и основополагающие 

позиции в развитии земледелия. Систе

ма точного земледелия, являясь одним 

из базовых элементов этих технологии, 

подразумевает управление продуктив

ностью сельскохозяиственных угодии с 

учетом неоднородности агроклимати

ческих параметров внутри поля. Как 

показывает опыт, такои подход к веде

нию сельскохозяиственного производ

ства позволяет повысить воспроизвод

ство почвенного плодородия и степень 

экологическои чистоты получаемои 

продукции, обеспечивая при этом эко- 

номическии эффект.

Для решения этих задач в 2018 г. 

был создан инновационныи агротехно- 

логическии парк для реализации точно

го земледелия.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Агропарк «Онтустик» площадью

4 800 га занимает водораздельные по

верхности междуречья рек Аксаи и Кас- 

келен и в системе вертикальнои поч- 

веннои зональности предгорных рав

нин Заилииского Алатау приурочен к 

саванноиднои пустынно-степнои верти- 

кальнои почвеннои зоне при развитии 

растительности, представленнои по- 

лынно-типчаковыми сообществами со 

значительным участием саванноидов 

(эфемеров и эфемероидов), а также за

метным количеством ксерофильного 

разнотравья. Почвообразующие породы 

представлены преимущественно лессо

видными суглинками.

Однако целинные почвы на терри

тории агропарка имеют краине незна

чительное распространение и приуро

чены к участкам, непригодным для рас

пашки.

Основнои концепциеи, определя- 

ющеи методы получения фактического 

материала, а также его обработки явля

ется генетическии подход [11, 12]. В ос

нову исследовании положен сравни- 

тельно-географическии метод [13].

Полевые исследования выполня

лись методом ключеи-транссект [14]. На

этапе проведения маршрутных полевых 

исследовании применялись морфологи

ческие методы [15], обеспечивающие 

достоверность и обоснованность поле- 

вои диагностики почв и характеристики 

главных морфологических своиств 

почв.

Применение инструментальных 

методов связано с лабораторными ана

литическими исследованиями отобран

ных образцов, которые проводились по 

общепринятым методикам [16, 17] в 

лаборатории агрохимии почв НИИ поч

воведения и агрохимии имени УУ Успа- 

нова: гумус по Тюрину, общии азот по 

Къельдалю, гидролизуемыи азот по Тю- 

рину-Кононовои, подвижныи фосфор и 

калии по Мачигину; рН-потенциомет- 

рическим методом, СО2-кальциметром, 

поглощенные основания Са, Мg-трило- 

нометрическим методом, К, Na-на пла

менном фотометре.

Аналитические методы исследова

нии применяются на этапе обобщения 

полученных в результате фактических 

материалов о химических, физико-хи

мических и физических своиствах почв. 

При составлении почвеннои карты, 

наряду с топографическими и почвен

ными картами, использовались средне

масштабные спектрозональные косми

ческие снимки типа Landsat. Работы, 

связанные с масштабированием карто

графических материалов и космосним

ков, дешифрованием космоснимков со

ставлением красочного макета карты, 

проводились в программе Maplnfo.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристика почв

Светло-каштановые почвы повсе

местно распространены на предгорнои 

равнине северного склона Заилииского 

Алатау.

В пределах агропарка «Онтустик» 

они формируются на высоких плакор- 

ных водораздельных поверхностях и 

почти повсеместно распаханы. Целин

ные почвы остались на неудобных эле

ментах рельефа, на крутых склонах.
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Почвы имеют среднюю мощность 

гумусовых горизонтов (А+В=45-55 см). 

Сверху залегает гумусово-аккумуля- 

тивныи горизонт (А=15-25 см) интен

сивно серыи слегка буроватыи или се- 

ровато-светло-каштановыи, комкова- 

тыи. Ниже выделяется переходныи гу- 

мусовыи горизонт (В=20-30 см), сверху 

обычно буровато-серыи, снизу - серова- 

то-бурыи, комковатыи. Глубже следует, 

сразу или через промежуточный (ВС) 

белесовато-желто-бурыи орешковатыи 

карбонатно-иллювиальныи горизонт 

(Ск) переходящии в палевыи лессовид- 

ныи суглинок (С). Почвы вскипают от 

HCL с поверхности. У почв, развитых на 

двучленных породах конусов выноса, 

проявляются коричневые оттенки гу

мусовых горизонтов.

Светло-каштановые почвы в связи 

с длительным сельскохозяиственным 

использованием значительно потеряли 

свое плодородие. Если для нормальных 

целинных незасоленных почв содержа

ние гумуса (азота) - на целине состав

ляет 2,0-3,0 (0,15-0,20) % в поверхност

ном горизонте, то в пахотных почвах 

его содержание всегда меньше 2 %, ино

гда уменьшаясь до 1,3-1,4 %, на пашне -

1,5-2,0 до 2,5 (0,12-0,15)%. Емкость об

мена (по сумме) составляет 12-17 мг- 

экв/100 г. Поглощающии комплекс 

насыщен кальцием, отчасти магнием. 

Реакция почв щелочная (рН=8,5-8,9). 

Легкорастворимые соли практически 

отсутствуют.

Лугово-каштановые почвы встре

чаются среди предгорных каштановых 

почв, где залегают в депрессиях релье

фа, получающих дополнительное ув

лажнение за счет поверхностного стока 

или неглубоких грунтовых вод (3,5-6,0 

м). Они образуются преимущественно 

под зональнои, но более богатои вида

ми, более сомкнутои растительностью, 

нередко с небольшим участием мезо- 

фильных форм. Почвообразующими 

породами обычно служат аналоги фоно

вых почв, а в речных долинах - различ

ные древнеаллювиальные наносы.

Морфогенетически настоящие 

почвы отличаются от зональных не

сколько большеи мощностью, гумусно- 

стью и связанные с ними своиствами 

(при дополнительном поверхностном 

увлажнении) или почти такои же или 

меньшеи мощностью, но обычно замет

но повышенными гумусностью и други

ми обусловленными еи своиствами 

(при преобладающем грунтовом увлаж

нении).

В зависимости от зональнои при

надлежности своиства лугово-кашта

новых почв могут существенно варьи

ровать. Сумма поглощенных основании 

составляет 16-20 мг-экв /100 г; в соста

ве обменных основании преобладает 

кальции. Лугово-каштановые почвы 

содержат 1,8-3,0 % гумуса, 0,14-0,3 % 

валового азота и 11-15 мг-экв/100 г). 

обменных основании, в составе кото

рых преобладает кальции. Профиль 

почв отличается отсутствием засоле

ния.

Луговые почвы в своем формиро

вании связаны с внепоименными пони

жениями с близким залеганием грунто

вых вод (1,5-3 м): в сазовои полосе на 

предгорных равнинах, на озерных тер

расах. Растительныи покров луговых 

незасоленных почв складывается из 

мезофитных злаков (пыреи, веиник, 

полевица и др.) с участием разнотравья.

Профиль не четко дифференциро

ван на генетические горизонты. Они 

имеют небольшои мощности (25-40 см) 

темноокрашенныи гумусовыи гори

зонт, в верхнеи части которого обособ

ляется 6-10-ти сантиметровыи пере- 

плетенныи корнями растении и хорошо 

оструктуренныи (комковато-зернис- 

тыи) дерновыи слои. Горизонт В отли

чается бурыми тонами окраски, замет

ным уплотнением и глыбково-комко- 

ватои структурои. Ясного горизонта 

скоплении карбонатов не отмечается, 

но в профиле часто наблюдается беле

соватость от присутствия карбонатов.
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Во втором полуметре, как правило, про

являются признаки оглеения.

По основным химическим свои- 

ствам луговые почвы варьируют в зна

чительных пределах. Содержание орга

нического вещества в луговых незасо- 

ленных почвах может достигать 5-7 % , 

а у солончаковых почв эта величина 

ниже-до 3.5 %. У целинных луговых 

почв наиболее высокои емкостью по

глощения отличается поверхностный 

дерновыи горизонт выщелоченных и 

обычных родов (до 34,0-36,0 

мг-экв/100 г) при резком уменьшении 

вглубь. Значительно меньшие величи

ны емкости (13-16 мг-экв/100 г) с более 

равномерным распределением по про

филю характерны для луговых засолен

ных почв. В составе поглощенных кати

онов доминирует обменный кальций, с 

глубиной у большинства почв возраста

ет роль иона магния, а доля обменного 

натрия незначительна. Реакция водных 

суспензий луговых почв щелочная, зна

чительно усиливающаяся с глубиной. 

Если в поверхностных горизонтах рН 

составляет 8,0-8,7, то на глубине воз

растает до 9,3-9,5. У луговых почв коли

чество карбонатов с глубиной посте

пенно увеличивается без явного макси

мума. В поверхностном горизонте кар

бонатных почв содержание углекисло

ты 3-4 %. По механическому составу 

большинство почв относятся к средне

суглинистым разновидностям с преоб

ладанием крупнопылеватых фракций.

Лугово-болотные почвы встреча

ются на предгорных равнинах в зоне 

выклинивания грунтовых вод, в поймах 

рек. Они представляют собой переход

ный ряд почв от луговых к болотным, а 

потому совмещают в себе на разном ко

личественном уровне признаки и тех и 

других. Формирование этих почв проис

ходит под влиянием грунтовых вод раз

личной минерализации, преимуще

ственно пресных и слабоминерализо

ванных. Уровень грунтовых вод подвер

жен значительным колебаниям. В ве-

сеннии период воды находятся в преде

лах первого метра, к осени их уровень 

понижается до 2.0 м. Снижение уровня 

грунтовых вод приводит, как правило, к 

увеличению концентрации солей в них. 

Лугово-болотные почвы, формирующи

еся в поймах рек, кроме того, периоди

чески затапливаются поверхностными 

водами.

Растительность на лугово

болотных почвах представлена гидро

фильными группировками, в которых 

ведущая роль, часто, принадлежит 

тростнику. В составе тростниково- 

злаково-разнотравных, злаково

тростниковых ассоциации встречаются 

вейник наземный, солончаковая, свино

рой пальчатый, пырей ползучий, солод

ка уральская, осоки и другие влаголю

бивые виды.

Характеризуемые почвы сочетают 

в своем профиле признаки и лугового, и 

болотного почвообразования. Для их 

профиля характерно наличие на по

верхности темно-окрашенного гумусо

вого горизонта А, переплетенного кор

нями. Здесь же присутствует большое 

количество полуразложившихся корне

вых остатков. Его мощность 5-10 см. 

Переходный горизонт В более светлый, 

с буроватыми оттенками, пронизан 

корнями растении, мощностью 8-12 см. 

С глубины 35-50 см залегает оглеенный 

сизыи, иногда пятнистыи охристо

сизый слабогумусированный горизонт. 

Выделения карбонатов отсутствуют. В 

верхнеи части профиля могут наблю

даться слабые выцветы и блестки со

лей. Пойменные почвы, формирующие

ся на слоистых аллювиальных отложе

ниях, имеют менее мощный и менее гу- 

мусированный профиль, нередко с по

гребенными гумусовыми горизонтами.

Содержание гумуса в поверхност

ном горизонте болотно-луговых и луго

во-болотных почв может превышать 5,0 

%, а в легких супесчаных разновидно

стях оно в 1,5-2 раза ниже. С глубиной 

происходит резкое сокращение запасов
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гумуса. Емкость поглощения лугово

болотных почв изменяется в широких 

пределах (от 15,0 до 32,0 мг-экв/100 г) 

в зависимости от содержания органиче

ского вещества и механического соста

ва горизонтов. В составе поглощающего 

комплекса преобладает кальции; с глу- 

бинои значительно возрастает количе

ство обменного магния (до 50-55 %). 

Роль поглощенного натрия в составе 

обменных катионов этих почв невели

ка. Почвы характеризуются высоким 

содержанием карбонатов по всему поч

венному профилю. Четкого карбонат

ного максимума не наблюдается. Коли

чество углекислого кальция варьирует 

в пределах 7,0-16,0 %. Реакция почвен

ных суспензий щелочная (рН =8,1-8,9).

Болотные почвы встречаются в 

тех же условиях, что и вышеописанные 

почвы, образуя с ними устойчивые ком

бинации. Они формируются, как прави

ло, по пониженным элементам рельефа 

в условиях более или менее постоянно

го избыточного увлажнения под гидро- 

фильнои растительностью, представ

ленной преимущественно формацией 

тростника обыкновенного. Тростнико

вая формация отличается значитель

ным разнообразием видов. В ее состав 

входят клубнекамыш морской, рогоз 

узколистыи, осоки, веиник наземныи и 

другие виды.

Состав растительности и избы

точное увлажнение способствуют 

накоплению на поверхности почв боль

шого количества наземного опада и 

корневых остатков. Полного их разло

жения в условиях избыточного увлаж

нения не происходит и на поверхности 

образуется торфянистыи горизонт с 

полуразложившейся растительной мас

сой (А0т). Для болотных почв, формиру

ющихся в поймах рек и периодически 

затапливаемых мутными водами, ха

рактерно наличие иловато-торфянис

того горизонта, обогащенного мине

ральными частицами за счет отложения 

наилка во время паводков (А0ит). Мощ

ность поверхностного горизонта в за

висимости от условии формирования и 

возраста почвы может колебаться от 5

10 см до 30-40 см. В болотных почвах, 

ввиду избыточнои влажности, преобла

дают восстановительные процессы, от 

чего весь их профиль, включая поверх

ностные горизонты, характеризуется 

сильным оглеением. У болотных почв 

пустыннои зоны нередко наблюдается 

слабое поверхностное засоление. Среди 

болотных почв выделяются незасолен- 

ные и засоленные роды.

Содержание гумуса может коле

баться в значительных пределах и до

стигает 6 % в торфянистом горизонте, 

глубже его количество резко убывает. 

Такая же закономерность наблюдается 

в значениях емкости поглощения. В 

торфянистом горизонте сумма погло

щенных основании составляет 25-30 

мг-экв/100 г, глубже - 4-8 мг-экв/100 г 

и даже менее. Для состава поглощенных 

основании характерно высокое содер

жание обменного магния (до 50-55 % от 

суммы). может достигать 20 % и выше, 

но даже и в этом случае на глубине свы

ше 0,5 м их не более 5-6 %. Реакция поч

венных суспензий щелочная (рН=8-9). 

По механическому составу почвы слои

стые.

Поименные луговые почвы рас

пространены по поименным террасам 

рек. Они формируются под влиянием 

периодического затопления паводко

выми водами, обновления наноса и по

стоянного подпитывания капиллярной 

влагой, поднимающейся от залегающих 

на небольшой глубине грунтовых вод. 

Глубина залегания вод в пойме значи

тельно колеблется в зависимости от 

места расположения и уровня воды в 

реке. Летом они залегают на глубине

2.5-3.5 м, а в паводок значительно вы

ше. Грунтовые воды, как правило, сла

боминерализованные, но степень мине

рализации значительно варьирует по 

сезонам года. Почвообразующими поро

дами служат слоистые аллювиальные
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отложения различного механического 

состава, чаще всего с преобладанием 

суглинистых слоев в верхнеи части раз

реза и песков в нижнеи. Поименные лу

говые почвы формируются под злаково- 

разнотравно-луговои растительностью. 

Чаще всего преобладают разнотравно

злаковые, веиниковые, пыреиные луга с 

участием галофитов и кустарников.

Для поименных луговых почв ха

рактерна слабая дифференциация мор

фологического профиля на генетиче

ские горизонты при ярко выраженнои 

слоистости. Степень выраженности про

филя определяется характером прояв

ления поименных процессов. Почвы об

ладают маломощным, реже среднеи 

мощности, гумусовым горизонтом А+В, 

ограничивающимся глубинои 25-40 см. 

Он отличается серыми (от темных до 

светлых) тонами в окраске, комковатои, 

зернисто-, или слоевато-комковатои 

структурои. В верхнеи части гумусового 

горизонта обособляется дерновыи го

ризонт, переплетенныи корнями расте

нии, мощностью 5-10 см. Сразу под гу

мусовым горизонтом появляются ржа

вые пятна окислов железа, которые про

слеживаются глубже по всему профилю. 

Нередко в профиле поименных луговых 

почв встречаются различнои мощности 

и степени выраженности погребенные 

горизонты. Среди поименных луговых 

почв отмечен исключительно незасо- 

ленныи род.

Для поименных луговых почв ха

рактерно значительное варьирование 

показателя гумусированности почв (от

3 до 6 % в поверхностном горизонте). 

Сразу под дерновым горизонтом его со

держание резко падает до 0,5-1 %. Сум

ма поглощенных катионов также варьи

рует в значительных пределах (7-25 мг- 

экв. на 100 г почвы), в их составе доми

нирует кальции. Все почвы незасолены.

По долинам крупных рек - Каске- 

лен, Аксаи распространены парковые 

леса из ивы, тополя джиды. В этом слу

чае выделяются поименные лесолуго

вые почвы, сходные по своим своиствам 

с поименными луговыми.

Старые широкие лесополосы зна

чительно влияют на процессы почвооб

разования. Изменяется микроклимат, 

происходит увеличение поступления 

растительного опада. Здесь формируют

ся своеобразные почвы с высоким со

держанием гумуса, названные лесолуго

выми.

Почвенная карта
На основе аналитических данных, 

полученных во время проведения поле

вых почвенных и агрохимических ис

следовании, была составлена почвенная 

карта агропарка «Онтустик». Площадь 

карты составляет 4800 га. Легенда со

стоит из 17-ти номеров. Помимо данных 

по почвенным разрезам были использо

ваны материалы агрохимического об

следования.

На карте показаны:

1 Структура почвенного покрова, 

где первыи индекс отражает преимуще

ственное распространение даннои поч

вы в контуре - > 50 % или абсолютное 

преобладание в однородном контуре, 

вторые компоненты: - <10 % от пло

щади контура - без точек; 10-30 % от 

площади контура - одна точка, 30-50 % 

от площади контура - две точки

2 Комбинации почв на карте пока

заны с помощью цифровых индексов и 

связующих значков: пятнистости почв 

через дефис; сочетания почв через 

плюс.

Механическии состав почв: 1 - 

глинистые, 2 - тяжелосуглинистые, 3 - 

среднесуглинистые, 4 - легкосуглини

стые, 5 - супесчаные, 6 - слоистые с пре

обладанием суглинков, 7 - слоистые с 

преобладанием супесеи и песков. Поч

венная карта представлена на рисунке

1. Выделены следующие таксономиче

ские единицы почв:
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Рисунок 1 - Почвенная карта агропарка «Онтустик»
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№ по легенде Название почвы

1 Светло-каштановая нормальная незасоленная

2 Светло-каштановая карбонатная пахотная

3 Светло-каштановая эродированная

4 Светло-каштановая карбонатная солончаковатая слабозасоленная

5 Лугово-каштановая незасоленная

6 Лугово-каштановая пахотная

7 Лугово-каштановая солончаковатая слабозасоленная пахотная

8 Луговая незасоленная

9 Луговая незасоленная пахотная

10 Поименная луговая незасоленная

11 Поименная луговая незасоленная пахотная

12 Поименная лесолуговая незасоленная

13 Лесолуговая

14 Лугово-болотная незасоленная

15 Поименная болотная незасоленная

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Агропарк «Онтустик» по располо

жению на предгорнои равнине Заилии- 

ского Алатау приурочен к пустынно- 

степнои вертикальнои зоне. В структу

ре почвенного покрова преобладают 

светло-каштановые и лугово-кашта

новые почвы. В пределах агропарка 

почвы почти повсеместно распаханы.

В процессе работы проведены по

левые исследования, изучены морфоло

гические, химические и физико

химические своиства почв, составлен 

электронныи вариант почвеннои карты 

Агропарка «Онтустик» (масштаб

1 :25000) на площадь 4800 га, разрабо

тана структура и создана база почвен

ных данных, содержащая 483 записи по 

генетическим горизонтам для 103 поч

венных разрезов. Легенда к почвеннои 

карте содержит 15 наименовании.

Исследования показали, что поч

вы в связи с длительным сельскохозяи- 

ственным использованием значитель

но потеряли свое плодородие. Примене

ние технологии точного земледелия 

способствует сохранению и восстанов

лению почвенного плодородия. Однако 

необходимо проведение дальнеиших 

мониторинговых исследовании почв.
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«Оцтустж» агропарк аумагындагы топырактыц морфологиялык, химиялык; жэне 
физикалык-химиялык касиеттерш зерттеу непзшде топыракка толык зерттеулерi 
жYргiзiлдi. Кашыктыктан зондтау материалдарын колдана отырып 1: 25000 масштабта, 
аумагы 4800 га болатын «Ощустж» агропарк аумагыныц топырак картасы жасалынды.

Тушн свздер: топырак, топырак жамылгысы, топырактыц генетикалык касиеттер^ 
топырак картасы.

SUMMARY
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Detailed soil studies have been carried out on the territory of the Ontustikagripark, the 
morphological, chemical and physicochemical properties of soils have been studied.A soil map of 
an agricultural park with 4,800 hectares area was created using remote sensing materials at a 
scale of 1: 25,000.

35

mailto:kpa-chikin@yahoo.com
mailto:kpachikin@yahoo.com

