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В статье ведущих экспертов 
журнала Air, Soil and Water Research 
обсуждается возрастающии  междисцип-
линарныи  характер исследования почв 
для понимания почвенных процессов и 
важности почвы для общества. Цели 
устои чивого развития (ЦУР), предлагае-
мые ООН тесно связаны с состоянием 
почвы и ее здоровьем, включая (1) 
устои чивое производство продуктов пи-
тания, (2) обеспечение здорового обра-
за жизни и снижение экологических 
рисков (ЦУР 3), (3) обеспечение доступ-
ности воды (ЦУР 6) и (4) повышение 
секвестрации углерода почвои  из-за 
изменения климата (ЦУР 13). Решение 
многих социальных проблем увязано с 
глобальными вызовами для почвеннои  
науки. Среди важнеи ших проблем отме-
чены биоремедиация загрязненных 
почв для обеспечения здоровья челове-
ка; угроза снижения биоразнообразия в 
почвах; загрязнение почв токсичными 
соединениями, особенно микропласти-
ком; лесные пожары; комплексная 
реабилитация деградированных терри-
тории  с использованием зеленых тех-
нологии ; цифровое картирование почв с 
использованием бесконтактных датчи-
ков; создание климатически оптимизи-
рованного сельского хозяи ства для 
секвестрации углерода. Авторы счи-
тают, что воздеи ствие лесных пожаров 
и деятельности человека (урбанизация, 
индустриализация, транспорт, сельское 

хозяи ство) на почвенные микроорга-
низмы (биоразнообразие) и, следова-
тельно, биогеохимические циклы, осо-
бенно органическии  углерод, питатель-
ные вещества и загрязнители, а также 
доступность воды должны быть основ-
ными целями исследовании  научного 
сообщества [1]. 

В Республике Казахстан также все 
больше расширяется круг вопросов и 
проблем в области почвоведения, кото-
рые требуют безотлагательного реше-
ния с использованием интеллектуаль-
ного потенциала научного сообщества 
почвоведов страны.  

Почвоведение - наука о почвах, их 
генезисе, составах, географическом рас-
пространении, о путях рационального 
использования и охране почв [2]. 

Эффективно развивать приклад-
ные исследования возможно только 
если, с однои  стороны существует 
солидныи  задел в фундаментальных 
исследованиях, а с другои  – есть куда их 
прикладывать. Поэтому проблематика 
соотношения фундаментального и 
прикладного направления в науке 
приобретает скорее не методологичес-
кое, а социально-политическое и адми-
нистративное звучание. Для современ-
ного этапа научно-технического разви-
тия характерно использование методов 
фундаментальных исследовании  для 
решения прикладных проблем [3]. 
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Территория нашеи  страны отли-
чается многообразием почвенного пок-
рова обусловленного различными кли-
матическими и геологическими усло-
виями. При этом распределение почв 
подчинено законам горизонтальнои  и 
вертикальнои  почвеннои  зональности. 
За период своеи  деятельности Инсти-
тутом выполнен большои  объем 
почвенно-географических, почвенно-
мелиоративных, почвенно-эрозионных, 
почвенно-геохимических исследовании  
с составлением целои  серии темати-
ческих почвенных карт, рекомендация-
ми по их рациональному использо-
ванию и охране. Накоплен значитель-
ныи  научныи  материал фундаменталь-
ного значения, разработан ряд приемов 
и способов повышения плодородия 
почв. 

В современных условиях с усили-
вающимся климатическими изменения-
ми, обострением экологическои  ситуа-
ции в стране значение почвеннои  науки 
неизмеримо должно повышаться и 
приобретать новую актуальность. 

Наиважнеи шая проблема почвове-
дения Казахстана – практически исчез-
нувшие фундаментальные исследова-
ния, результаты которых закладывают 
основу для последующих прикладных 
исследовании , связанных с разработкои  
технологии  по воспроизводству, сохра-
нению и охране почв на многие годы 
вперед. В настоящее время в профиль-
ном Казахском НИИ почвоведения и 
агрохимии имени У.У. Успанова исчезли 
фундаментальные исследования по 
генезису почв, минералогии, физике и 
химии почв, мелиоративному почвове-
дению, биологии почв и др. Особен-
ность фундаментальных исследовании  
(ФИ) в том, что в почвоведении они 
длительные и рассчитаны на 10-20 лет, 
поскольку почвенные процессы, 
например, гумусонакопление заметно 
только через 10-15 лет. По мнению 
немецких ученых: «Изменения в 
содержании углерода и азота протекают 

очень медленно и при смене способов 
землепользования в практических 
условиях величина их может быть 
доказана, если наблюдения проводятся 
в течение 10 лет и более» [4]. Потому 
уклон в прикладные исследования не 
может привести ни к чему хорошему. 

Следующая по значимости проб-
лема для почвеннои  науки деградация и 
опустынивание почв. Эта проблема 
напрямую связана с продовольственнои  
безопасностью страны. Учитывая, что 
большая часть территории Казахстана 
располагается в засушливои  зоне, в 
настоящее время процессам опустыни-
вания из 273,5 млн га территории 
подвержено около 191,1 млн га. 
Большои  ущерб приносит развитие 
деградации почв, которои  подвержено в 
разнои  степени около 75 % территории. 
Так, академик А.Т. Хусаинов бьет тревогу 
по поводу возможнои  потери неза-
висимости в области производства про-
дукции животноводства ввиду неуклон-
нои  деградации пастбищ Казахстана. По 
его расчетам ущерб от деградации 
пастбищ составляет $963,2 млн/год [5]. 
В статье «Экологические проблемы при-
родных кормовых угодии  Казахстана 
как глобальнои  экосистемы биосферы» 
приведен прогноз специалистов Все-
мирнои  продовольственнои  Программы 
(ФАО) ООН, согласно которому к 2050 г. 
Казахстан полностью будет импорти-
ровать животноводческую продукцию 
из-за глобальнои  деградации сенокосов 
и пастбищ [6]. Такая же проблема остро 
стоит и для пахотных почв республики: 
потеряв плодородие почв пашни, 
Казахстан может остаться без источни-
ков питания и также вынужден будет 
импортировать продукцию растение-
водства.  

В результате деградации земель, 
перевода их в другие виды пользования, 
из сферы сельскохозяи ственного произ-
водства исключаются значительные 
площади угодии . Общеизвестно, что 
причинами деградации почв сельско-
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хозяи ственного назначения является 
комплекс взаимосвязанных причин: 
отношение к почве только как средству 
производства, интенсивные технологии 
обработки почв, монокультура, глобаль-
ное потепление климата. По данным 
Министерства сельского хозяи ства в 
Республике Казахстан числится более 
90 млн га эродированных и эрозионно-
опасных земель, из них фактически 
эродированных – 29,3 млн га. Подвер-
женных ветровои  эрозии (дефлирован-
ных) насчитывается 24,2 млн га или 
11,3% сельскохозяи ственных угодии  [7]. 
Основные площади сельскохозяи ствен-
ных угодии , подверженных ветровои  
эрозии, находятся в Алматинскои  облас-
ти – около 5 млн га, Атыраускои  и Тур-
кестанскои  – по 3,1 млн га, Кызылор-
динскои  – 2,8 млн га, Жамбылскои  и 
Актюбинскои  – более чем по 2,0 млн га. 
Наибольшая доля эродированных сель-
скохозяи ственных угодии  (более 30% 
от их общеи  площади) находится в 
Алматинскои , Атыраускои  и Туркестан-
скои  областях. Наименьшии  удельныи  
вес эродированных земель (до 5%) в 
составе сельскохозяи ственных угодии  
числится в Акмолинскои , Карагандин-
скои , Костанаи скои  и Северо-Казахстан-
скои  областях. Подверженные воднои  
эрозии (смытые) из общеи  площади 
эродированных земель, занимают пло-
щадь 4,9 млн га или 2,3% сельскохозяи -
ственных угодии . Упущенныи  доход от 
эрозии пашни доходит до $779 млн/год.  

Такое положение дел делает 
актуальными проблемы воссоздания 
научных основ борьбы с эрозиеи  почв. 
Требуется разработка радикальных мер 
по предотвращению почвеннои  эрозии 
и восстановлению эродированных почв. 

Еще  однои  проблемои  в Респуб-
лике Казахстан, является загрязнение 
почв тяжелыми металлами, которая 
имеет статус не только республиканс-
кого, но и международного значения. По 
данным Национального доклада о сос-
тоянии окружающеи  среды и об исполь-

зовании природных ресурсов Респуб-
лики Казахстан за 2021 год отмечается, 
что загрязнение почв тяжелыми метал-
лами, особенно в окрестностях крупных 
городов и промышленных центров, 
стало однои  из актуальных экологи-
ческих проблем Казахстана [8]. В 
промышленных регионах республики 
сформировались значительные очаги 
антропогенных нарушении  и загряз-
нении  почвенного покрова: Усть-Каме-
ногорск, Риддер, Жезказган, Шымкент, 
Караганда. Здесь содержание в почве 
свинца, меди, цинка, кадмия значитель-
но превышает предельно допустимые 
концентрации (ПДК).  

В докладе подче ркивается, что по 
данным Министерства экологии и при-
родных ресурсов Республики Казахстан 
загрязнение нефтью и нефте-продук-
тами наблюдается на площади более 
чем в 1,5 млн га. Большая доля загряз-
нения почв и окружающеи  среды 
приходится на Атыраускую - 59%, Ак-
тюбинскую - 19%, Западно-Казахстан-
скую - 13% и Мангистаускую - 9% облас-
ти. Общая площадь нефтяного загряз-
нения в Западном Казахстане состав-
ляет 194 тыс. га, а объем разлитои  
нефти – более 5 млн тонн [4]. 

Большои  урон наносится почвам 
предприятиями горнодобывающеи  про-
мышленности. Всего в республике чис-
лится 2888 предприятии  и органи-
зации , имеющих на своеи  территории 
нарушенные земли. В 2021 году по 
республике было нарушено 3,7 тыс. га, 
отработано нарушенных земель 15,9, 
что составляет всего 0,43% от общеи  
площади нарушенных земель и рекуль-
тивировано 61,1 га или 1,65% нарушен-
ных земель. Наибольшая площадь 
нарушенных земель в Костанаи скои  
области 1,9 тыс. га. [9]. 

Это требует принятия мер по 
проведению, финансируемых на уровне 
государства фундаментальных и прик-
ладных исследовании , разработке науч-
ных основ и практических приемов по 
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рекультивации нарушенных недрополь-
зователями почв. 

Согласно «Информации об исполь-
зовании и мелиоративном состоянии 
орошаемых земель, техническом состоя-
нии коллекторно-дренажнои  сети, о 
проводимых мероприятиях по улуч-
шению орошаемых земель за 2016 год», 
подготовленнои  Комитетом по водным 
ресурсам по запросу Комитета по 
управлению земельными ресурсами 
Министерства сельского хозяи ства Рес-
публики Казахстан, из общеи  площади 
орошаемых земель 2 109,095 тыс. га в 
2016 году не использовались 569,205 
тыс. га или 27,0%. Основнои  причинои  
недоиспользования орошаемых земель 
является значительныи  износ и выход 
из строя оросительных и дренажных 
систем, сопровождающиеся ухудшением 
мелиоративного состояния земель [5]. 

«Концепция перехода Республики 
Казахстан к зеленои  экономике» расс-
матривает опустынивание как серьез-
ныи  повод для беспокои ства и предус-
матривает придерживаться принципов 
«зеленого» сельского хозяи ства, кото-
рые обеспечат развитие сектора и в то 
же время позволят сохранить и улуч-
шить окружающую среду. Среди них:  

а) предотвращение деградации 
земель и восстановление деградирован-
ных земель;  

б) предотвращение дальнеи шего 
выбивания пастбищ;  

в) эффективное использование 
воды;  

д) минимизация и повторное 
использование отходов;  

е) улавливание углекислого газа. 

В республике числится 35,8 млн га 
засоленных и 58,2 млн га комплексов 
солонцовых почв. Большую озабочен-
ность на орошаемых землях юга 
Казахстана вызывает проблема их 
мелиоративного состояния. По данным 
Комитета по управлению земельными 
ресурсами на территории четырех юж-
ных областеи  республики (Туркестан-

скои , Кызылординскои , Жамбылскои  и 
Алматинскои  областях) из 1,55 млн га 
орошаемых земель не используется 
236,9 тыс. га или 15,2%, вторичному 
засолению подвержено более 100 тыс. 
га, потери доходов на таких почвах 
составляют более $375 млн/год [10].  

Более 70 % площади пашни имеют 
очень низкое и низкое содержание 
гумуса, его средневзвешенное содержа-
ние снизилось от 1,5 до 0,5% с небла-
гоприятными качественными характе-
ристиками. Почвоведы Казахстана еже-
годные потери гумуса в среднем 
оценивают в пределах 0,6-1,2 т/га, 
особенно эти потери усиливаются на 
эродированных землях. За последние 10 
лет по всем типам почв произошло 
снижение содержания доступных для 
растении  элементов питания: более 
55% пашни имеет очень низкое и 
низкое содержание легкогидролизуе-
мого азота, около половины площади 
пашни относится к очень низкои  обес-
печенности по содержанию подвижного 
фосфора.  

В Казахстане истощение пашни 
создает огромные социальные, эконо-
мические, экологические проблемы. 
Снижение доходов населения, за счет 
недобора потенциального урожая 
составляет $2,4 млрд/год. 

Во многих странах мира состояние 
почвенного покрова не лучше, чем в РК, 
и вызывает серьезную озабоченность в 
связи с задачами устои чивого развития, 
поэтому ФАО оказывает содеи ствие в 
информационнои  поддержке по реше-
нию глобальных проблем в области 
сельскохозяи ственного производства, 
направленных на воспроизводство пло-
дородия почв, распространяя передовои  
и успешныи  опыт в этои  области. Ак-
центы ставятся на оздоровление почв 
для получения безопаснои  и здоровои  
пищи, переход на ресурсосберегающее, 
регенеративное и точное земледелие.  

Казахстан в рамках проводимого 
Десятилетия ООН по восстановлению 
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экосистем (2021-2030 гг.) включился во 
внедрение практик устои чивого земле-
пользования. В этои  связи одним из 
важных и актуальных шагов является 
переход на регенеративное или ресурсо-
сберегающее земледелие, которое соз-
вучно с Концепциеи  оздоровления почв. 

Согласно мнению С. Корси (2017) 
задачи фермеров, придерживающихся 
принципов системы почвозащитного и 
ресурсосберегающего земледелия (ПРЗ), 
и ученых почвоведов совпадают - 
необходимо создание самовосстанавли-
вающихся агроэкосистем. Практика ПРЗ 
основывается на постояннои  и полнои  
защите почвы посредством поддержа-
ния видового разнообразия:  

1. На поверхности почвы должен 
оставаться защитныи  слои  раститель-
ности (мульча или покровные 
культуры).  

2. Механическое нарушение почвы 
должно быть доведено до минимума, 
исключая только процессы, связанные с 
посевом и внесением удобрении .  

3. Хорошо спланированныи  и с 
экономическои  точки зрения эффек-
тивныи  севооборот гарантирует увели-
чение органического вещества, как на 
поверхности, так и в верхнем слое 
почвы. Это также, обеспечивает поверх-
ностную защиту и благоприятствует 
развитию жизни в почве и тем самым 
поддерживает и улучшает ее  структуру, 
снижает темпы развития эрозии и 
испарения влаги, повышает водоудер-
живающую способность почвы и дос-
тупность питательных элементов для 
растении  [11].  

Сравним вышеприведенные прин-
ципы с принципами оздоровления почв: 

1. Защита поверхности почвы.  
2. Минимальное химическое и 

физическое воздеи ствие.  

3. Разнообразие живых форм, 
включая растения, животных и насе-
комых.  

4. Максимум живых корнеи  в 
почве в течение года.  

5. Включение сельскохозяи ствен-
ных животных в экосистему.  

Эти пять принципов универсаль-
ны для любои  территории, на которои  
произрастают растения. Однако для 
реализации этих принципов могут ис-
пользоваться разные «инструменты», 
например, различные товарные и пок-
ровные культуры и виды сельскохозяи -
ственных животных [12]. 

Если обратиться к системе реге-
неративного земледелия (РЗ), которое 
Schreefel et al. [13] определили как 
«подход к сельскому хозяи ству, которыи  
использует сохранение почвы в ка-
честве отправнои  точки для регене-
рации и содеи ствия множеству обеспе-
чивающих, регулирующих и поддержи-
вающих услуг с целью, чтобы это 
улучшило не только окружающую среду, 
но и социальные и экономические 
аспекты устои чивого производства 
продуктов питания», то и здесь в основе 
пять принципов: 

1. Свести к минимуму нарушение 
почвы. 

2. Сохранять почву покрытои  
круглыи  год. 

3. Сохранять живые растения и 
корни в почве как можно дольше. 

4. Учитывать биоразнообразие.  

5. Интегрировать животных.  

Как мы видим, у этих подходов 
имеется полное смысловое совпадение. 
В связи с вышеизложенным задача 
почвоведов подвести научныи  фунда-
мент под эти системы земледелия, а 
именно сформировать новые научные 
знания об особенностях протекания 
почвенных процессов во времени при 
ведении данных систем земледелия, 
особенно процессов трансформации 
гумуса/углерода в почве.  

В Казахстане есть отдельные 
хозяи ства, которые применяют прин-
ципы органического земледелия. Так, в 
Костанаи скои  области ТОО «Трояна», 
руководителем которого является Ю.М. 
Малышко, на основе внедрения систе-
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мы биологизации земледелия добилось 
успехов в получении устои чивых уро-
жаев и повышения гумусированности 
почв. В хозяи стве за основу ведения 
земледелия взят принцип плодосмена, 
отказ от почвообработок и паров в 
любом их виде [14]. Но эти успехи не 
стали повсеместным опытом, в силу 
косности руководителеи  хозяи ств. 

Еще одним из важных вопросов 
фундаментального почвоведения яв-
ляется вопрос адаптации классифи-
кации казахстанских почв, основаннои  
на классификации почв СССР к меж-
дународному стандарту таксономичес-
кои  иерархии почв Мировои  рефера-
тивнои  базы почвенных ресурсов (The 
World Reference Base – WRB), разрабо-
таннои  под эгидои  IUSS и FАО. Решение 
этого вопроса может быть возможным 
путем объединения усилии  почвоведов 
республики из ВУЗов и профильных 
НИИ, и, в первую очередь, Казахского 
НИИ почвоведения и агрохимии имени 
У.У. Успанова, государственных и упол-
номоченных органов в сфере управ-
ления земельными ресурсами. Рос-
сии ские почвоведы такую работу проде-
лали, но они справедливо отмечают, что 
«… разнообразие свои ств почв и слож-
ность их связеи  с факторами почвооб-
разования делают почти невозможнои  
прямую корреляцию почв большинства 
национальных классификации  с между-
народнои , и назначение WRB заклю-
чается в поиске аналогов тех или иных 
почв в национальных системах. Главное 
различие между принципами WRB и ис-
пользуемои  географами «Классифика-
ции и диагностики почв СССР» заклю-
чается в приоритете свои ств почв в 
первои  и приоритете факторов поч-
вообразования во второи ». Принцип 
WRB заключается в использовании для 
диагностики почв их свои ства, видимые 
в профиле в форме диагностических 
горизонтов, свои ств и материалов. Все 
это вместе взятое может ограничивать 
сферу применения почвоведением сис-

темы WRB, однако ее гибкость, ис-
пользование конкретных и количест-
венных параметров, возможность вклю-
чения многих и разных характеристик 
почвы делают ее привлекательнои  не 
только для почвоведов, занимающихся 
картографированием, мониторингом и 
прикладными задачами, но и для 
геохимиков, ландшафтоведов, геоэколо-
гов [15]. Эта длинная цитата из статьи 
М.И. Герасимовои  должна стать пищеи  
для размышления почвоведов РК. Дан-
ная проблема как и стандартизация и 
автоматизация методов исследования 
почв в рамках системы GLOSOLAN, поз-
волит облегчить публикацию результа-
тов исследовании  ученых в высокореи -
тинговых цитируемых зарубежных 
изданиях в рамках WoS и Scopus.  

В Казахстане практически перес-
тали проводить по причине невостребо-
ванности анализы фракционного сос-
тава гумуса, которые краи не важны для 
оценки качества почв. То же касается 
методов анализа агрегатного состояния 
почв. Целые направления исследовании  
водно-физических свои ств почвы, гене-
зиса почв вообще и засоленных почв, в 
частности, и многие другие прекратили 
свое  существование. Все сведено к 
определению количественного содер-
жания гумуса, подвижных и валовых 
форм элементов питания, тяжелых 
металлов. А без вышеуказанных анали-
зов невозможно понимание происхо-
дящих в почве процессов, на основании 
чего можно прогнозировать и модели-
ровать направленность их развития в 
условиях изменения климата.  

В последние годы все больше 
проявляется интерес к созданию карбо-
новых полигонов, которые в Казахстане 
как таковые отсутствуют. Хотя их 
необходимость и ценность важна для 
оценки уровня секвестрации углерода и 
его производства на огромнои  терри-
тории республики, ориентированнои  на 
аграрное производство и для снижения 
интенсивности процессов деградации 
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почв. Необходимо организовать не 
менее 3-5 полигонов по основным 
типам почв РК для оценки возможности 
секвестрации углерода почвами в 
составе гумуса на базе дочерних 
организации  НАО «НАНОЦ» по природ-
ным зонам республики. 

Назрел и вопрос включения в 
агрохимическое обследование почв 
показателеи  здоровья почв. Здоровье 
почв (ЗП) – современное ключевое 
понятие мирового почвоведения. Оно 
трактуется как биологическая катего-
рия, отражающая состояние динамики 
активности биотического компонента в 
органоминеральном (неживои  части) 
комплексе почвы [16]. В «пересмотрен-
нои  Всемирнои  хартии почв» в 2015 г. 
здоровье почв рассматривается как одно 
из главных условии , необходимых для 
удовлетворения разнообразных потреб-
ностеи  в продовольствии, биомассе 
(энергии), волокнах, кормах и других 
видах продукции, а также для обес-
печения основных экосистемных услуг 
во всех регионах мира. Напомним, что 
сама по себе хартия FАО призывает 
правительства всех стран рассмат-
ривать почвенныи  покров Земли и 
каждои  страны как всемирное достоя-
ние человечества. Большие успехи в 
разработке тестов ЗП достигнуты в 
США, здесь будет уместным упомянуть 
набор тестов фирм Solvita и протоколы, 
разработанные Cornell Soil health lab. 
[17]. Министерство сельского хозяи ства 
США для оценки ЗП предлагает прото-
колы, которые рекомендуются для фер-
меров: Recommended Soil Health Indica-
tors and Associated Laboratory Procedu-
res Soil Health. Technical Note № 450-03 
2019 [18]. Это позволяет фермерам по-
нять текущее состояние здоровья почв 
и предпринять меры по оздоровлению, 
когда это необходимо. 

В Казахстане данныи  показатель 
не принят как таковои , тем не менее 
Концепция здоровья почвы находит по-

нимание у сельхозпроизводителеи  [19], 
принятие которои  будет означать для 
аграриев смену акцентов с урожая рас-
тении  на биотическии  компонент почв. 

Во многих странах мира принято 
на законодательном уровне понятие о 
редких почвах, которые охраняются в 
специально созданных на базе нацио-
нальных природных парков почвенных 
заказниках и заповедниках, охраняемых 
и финансируемых государством; созда-
ны Красные книги почв. Надеемся, что и 
Казахстан в рамках обсуждаемого сеи -
час Закона РК «Об охране почв» придет 
к осознанию и принятию аналогичных 
законодательных норм. Это позволило 
бы сохранить стандарты основных 
типов почв для будущих поколении , для 
ведения сравнительных мониторин-
говых исследовании  состояния качества 
и здоровья почв, на базе этих площадок 
было бы возможным создание учебных 
центров по повышению квалификации 
специалистов, использующих почвен-
ные ресурсы в профессиональнои  
деятельности, обучение молодежи и т.д.  

В целом, с точки зрения развития 
фундаментальных исследовании  в 
области почвоведения необходим Мега-
проект, целью которого будет разра-
ботка научных основ и практических 
приемов сохранения и воспроизводства 
здоровья и плодородия почв Казахстана 
с привлечением геоботаников, земле-
дельцев, агрономов, генетиков, зооло-
гов, микробиологов, экологов и др. 
Данныи  Мегапроект позволил бы 
решить задачи проведения полнои  
инвентаризации всего почвенного 
покрова Казахстана с применением сов-
ременных научных методов наукоемких 
спутниковых (космических) и геоин-
формационных технологии ; оценки 
современного гумусного состояния и 
здоровья почв, в том числе на моле-
кулярном уровне с составлением 
соответствующеи  информационнои  сис-
темы, которая также в дальнеи шем 
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будет служить основои  мониторинга 
исследуемои  территории. Учитывая 
важность сохранения почв для будущих 
поколении  и благополучия экосистем 
РК предлагаем государственным науч-
ным приоритетом номер один сделать 
Оздоровление почв Казахстана. 

Мы понимаем важность пропа-
ганды знании  о почве для молодого 
поколения страны, нужны обществен-
ные организации и движения по охране 
почв, необходимо формирование отно-
шения к почве как к матери-кормилице, 
следует перестать рассматривать ее  
только как средство производства. В 
этои  связи очень актуальна цитата из 
монографии Д.Р. Монтгомери: «Хищни-
ческую эксплуатацию как возобновляе-
мых, так и невозобновляемых ресурсов 
невозможно не заметить, но одновре-
менно практически невозможно оста-
новить в рамках системы, вознаграж-
дающеи  тех, кто максимально повы-
шает мгновенную рентабельность, даже 
если это истощает жизненно необхо-
димые в долгосрочнои  перспективе 
ресурсы. Очевидныи  пример – истреб-
ление по всему миру лесных и рыбных 
ресурсов, однако продолжающиеся по-
тери почвенного слоя, производящего 

более 95 % нашего продовольствия, 
представляют собои  потенциально 
намного более серьезную проблему. 
Необходимо ввести в деи ствие иные, 
нерыночные механизмы – культурные, 
религиозные или правовые – чтобы 
решить сложную задачу построения 
индустриального общества с постиндус-
триальным сельским хозяи ством. Как 
ни странно, это звучит, выживание 
цивилизации должно быть обусловлено 
отношением к почве как к капита-
ловложению, как к ценному наследию, а 
не как к товару – то есть пора перестать 
считать ее просто грязью» [20].  

Таким образом, проблемы поч-
веннои  науки Казахстана те же, что и 
мировои  науки, только они у нас стоят 
острее. За всеми красивыми названиями 
проблем стоит одна задача возрож-
дения жизни почвы как основы для 
восстановления ее  экосистемных функ-
ции , плодородия, биогеохимических 
круговоротов углерода, азота и воды, 
самоочищающеи  способности и др. для 
решения в конечном счете социальных 
вопросов здоровья человека, его благо-
состояния, устои чивого развития сель-
скохозяи ственного производства и про-
довольственнои  безопасности страны.  
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ТҮИ ІН 

М.А. Ибраева1, А.А.Құрманбаев1* 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТОПЫРАҚТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
1Ө.О. Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия  

ғылыми-зерттеу институты, 050060, Алматы, әл-Фараби даңғылы, 75 В, 
Қазақстан,*e-mail: wberel@gmail.com 

Мақалада Қазақстандағы топырақтану ғылымының ең өзекті, өзекті және шешімін 
таппаған мәселелері зерттеліп, көпшілік назарына ұсынылған. Авторлар осы мәселелерді 
шешуге өз көзқарастарын ұсынады. 

Түйінді сөздер: топырақтың тозуы, топырақтың шөлеи ттенуі, топырақтың тұздануы, 
топырақ саулығы, көміртегі секвестрленуі, регенеративті ауыл шаруашылығы, дәл 
егіншілік. 

SUMMARY 

M.A. Ibrayeva, A.A. Kurmanbayev1* 

ACTUAL PROBLEMS OF SOIL SCIENCE IN KAZAKHSTAN 
1Kazakh Research Institute of Soil Science and Agrochemistry named  

after U.U. Uspanov, 050060, Almaty, al-Farabi avenue, 75 B, Kazakhstan,  

*e-mail: wberel@gmail.com   

The article examines and presents to the public the most pressing, relevant and unresolved 
problems of soil science in Kazakhstan. The authors offer their vision of solving these problems. 

Key words: soil degradation, soil desertification, soil salinization, soil health, carbon 
sequestration, regenerative agriculture, precision agriculture. 
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