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Аннотация. Западныи  Казахстан характеризуется обширнои  территориеи , краи не 
неоднороднои  по условиям почвообразования и сложнои  структурои  почвенного покрова. 
На его формирование влияют и негативные антропогенные факторы на фоне 
опустынивания. Составлена почвенная карта. Обоснована методика комплексного подхода 
при оценке земельных ресурсов на основе генетического подхода с учетом степени 
деградации почв.  
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В Казахстане одним из главных 
приоритетных направлении  интенсив-
ного развития является рациональное и 
эффективное использование и охрана 
земельных ресурсов (сохранение, повы-
шение почвенного плодородия и про-
дуктивности земель сельскохозяи ствен-
ного назначения). 

Помимо этого, в условиях нарас-
тающего антропогенного воздеи ствия 
на почвенныи  покров возрастает значи-
мость изучения экологическои  роли 
почв в функционировании биосферы и 
ее значение в связях с другими компо-
нентами окружающеи  среды. В этом 
отношении проблема сохранения естес-
твенного и реабилитации нарушенного 
почвенного покрова, как основного 
компонента экосистем, представляется 
не только актуальнои , но и имеющеи  
большую социальную значимость. 

Западныи  Казахстан является тер-
риториеи , краи не неоднороднои  по био-
климатическим условиям почвообразо-
вания. С юга на север здесь сменяются 
пустынная, полупустынная, степная 
зоны, что предопределяет неоднород-
ность почвенного покрова. Однако мор-
фогенетические свои ства почв и струк-
тура почвенного покрова описываемои  
территории определяются не только 

положением в общеи  системе биокли-
матическои  широтнои  зональности, но 
и в значительнои  степени провинциаль-
ными особенностями, обусловленными 
их генезисом, возрастом, рельефом, 
особенностями водного режима и харак-
тером почвообразующих пород. В пре-
делах западных областеи  Республики 
Казахстан выделено 26 почвенно-геог-
рафических раи онов [1]. 

Помимо этого, почвы формируют-
ся в нестабильных условиях, что связа-
но со снижением стока р. Урал, отступа-
нием Каспии ского моря и общеи  ариди-
зациеи  климата при резком дефиците 
водных ресурсов. Западныи  Казахстан 
также является территориеи  интенсив-
нои  нефтедобычи, что предопределяет 
высокие антропогенные нагрузки на 
почвенныи  покров. В связи с этим 
возникает необходимость оценки его 
современного состояния, что неизбежно 
предполагает постоянное пополнение и 
составление единого систематического 
списка почв, многие из которых не были 
описаны. 

Систематические почвенные исс-
ледования проводились на территории 
Западного Казахстана в 50-70-е годы 
прошлого столетия. Эти материалы, 
имеющие огромную ценность и важ-
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ность до настоящего времени, обоб-
щены в серии монографии  [2-6]. Они 
содержат материалы по результатам 
почвенных исследовании , основанные 
на их детальном обследовании. Эти 
почвенно-географические работы, про-
водившиеся учеными Казахского 
научно-исследовательского института 
почвоведения, сопровождались пост-
роением схем раи онирования и сос-
тавлением почвенных карт масштаба 
1:300 000. Однако они осуществлялись в 
пределах административных единиц 
(областеи ), что предопределило неко-
торые расхождения как в систематике 
почв, так и в графическом их отобра-
жении. Почвенные карты были состав-
лены с привлечением топооснов соот-
ветствующего масштаба. 

Современные исследования харак-
теризовались территориально ограни-
ченным описанием, но они позволили 
выявить, что почвенныи  покров иссле-
дуемои  территории претерпел значи-
тельную трансформацию вследствие 
как естественно-обусловленных, так и 
антропогенных факторов [7, 8]. 

Основнои  концепциеи , опреде-
ляющеи  методы получения фактичес-
кого материала, а также его обработки, 
является генетическии  подход [9]. В 
основу исследовании  положен сравни-
тельно-географическии  метод [10]. По-
левые исследования выполняются 
методом ключеи -транссект [11]. На 
этапе проведения маршрутных полевых 
исследовании  применяются морфологи-
ческие методы [12]. Инструментальные 
методы применяются для определения 
физико-химических свои ств почв, кото-
рые проводятся по общепринятым 
методикам в лаборатории химии почв 
Казахского НИИ почвоведения и 
агрохимии имени У.У. Успанова [13, 14].  

Для пространственного отображе-
ния полученных данных используется 
картографическии  метод. Генетичес-
кии  подход подразумевает решение 
вопросов о происхождении почв, 

анализе процессов, которые привели к 
формированию определенных свои ств 
почв, а также их возможных трансфор-
мации  при изменении факторов поч-
вообразования [9], позволяет обога-
щать систематику с выделением новых 
почвенных разностеи , что не противо-
речит заложенным проверенным посту-
латам [15]. Объективным отражением 
географо-генетических исследовании  
является почвенная карта, наглядно 
отображающая закономерности терри-
ториального распространения почв. В 
современнои  методике составления 
почвенных карт произошли существен-
ные изменения в связи с использова-
нием возможностеи  цифровых тех-
нологии . 

Вопросы использования методов 
дистанционного зондирования при 
изучении и картировании почвенного 
покрова разрабатываются достаточно 
давно [16-20], однако до настоящего 
времени в этом направлении остается 
много нерешенных проблем. Сложность 
дешифрирования почв как целостных 
объектов состоит в том, что они на 
космических снимках непосредственно 
не отображаются, а только лишь от-
дельные их свои ства – гумусирован-
ность, влажность, карбонатность, засо-
ленность, механическии  состав, да и то 
в случае распашки и отсутствия посевов 
[21-26]. В этои  связи основным методом 
обработки космическои  информации 
является косвенное индикационное 
дешифрирование, которое основывает-
ся на установлении взаимосвязи почвы 
с компонентами ландшафта, в первую 
очередь с растительностью и рельефом. 

В Республике Казахстан накоплен 
достаточно богатыи  опыт по исполь-
зованию материалов дистанционного 
зондирования при наблюдении за сос-
тоянием почв, но, к сожалению, ограни-
ченныи  как территориально, так и 
предметно решением вопросов, связан-
ных с потребностями сельскохозяи -
ственного производства [27]. 
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В связи с задачами почвенного 
картографирования ГИС-технологии 
используются при создании банка дан-
ных, включающих картографическую, 
аналитическую и текстовую информа-
цию о почвах и имеют большие воз-
можности для развития новых направ-
лении  и применения электронных карт. 
Такие карты характеризуются качест-
венно новыми свои ствами при обработ-
ке пространственнои  информации. В 
электронных картах форма и содержа-
ние отображаемои  информации могут 
варьировать неограниченно; они пред-
ставляют возможность создания трех-
мерных карт; их можно совмещать с 
другими электронными картами для 
создания специфических тематических 
карт; к таким картам легко подсое-
динять базы данных с различными 
характеристиками в соответствии с зап-
росами пользователя; они повышают 
уровень автоматизации и произво-
дительности.  

Несмотря на постоянное усовер-
шенствование компьютерных техноло-
гии  и автоматизации процесса дешиф-
рирования, сплошнои  и полныи  анализ 
изображения пока недоступен машине, 
что связано с непостоянством призна-
ков природных объектов [24-27]. Наи-
более упрощенное распознавание обна-
руживают антропогенные объекты, 
обладающие неизменностью и прос-
тотои  форм. 

Учитывая описанные особеннос-
ти, составление почвенных карт в нас-
тоящее время проводится следующим 
образом: 

1. Предварительная камеральная 
работа с космическими фотоматериа-
лами - визуальное дешифрирование, 
выделение контуров, насыщение их по 
возможности данными прошлых лет 

исследовании . В результате составляет-
ся предварительныи  макет почвеннои  
карты. На этои  основе намечаются клю-
чевые участки, охватывающие в сово-
купности все  разнообразие почвенного 
покрова в репрезентативных местах 
для разработки способов дешифри-
рования и детального изучения в 
полевых условиях. 

2. Полевые исследования прово-
дятся маршрутным способом для уточ-
нения содержания выделенных конту-
ров, границ почвенных зон, установле-
ния дешифровочных признаков почв. В 
процессе полевых работ предваритель-
ные карты уточняются и дополняются. 

3. На основе проведенных поле-
вых исследовании  проводится экстра-
поляция и окончательное дешифриро-
вание космических снимков, насыщение 
выделенных контуров атрибутивнои  
информациеи . 

Даже при невозможности прове-
дения детальных полевых почвенных 
исследовании  материалы дистанцион-
ного зондирования позволяют сущест-
венно повысить информативность и 
достоверность предшествующих карто-
графических материалов, но в данном 
случае необходим опыт исследовании  
на даннои  территории исполнителеи , 
знание закономерностеи  формирования 
почвенного покрова. 

Для составления единои  легенды 
и почвеннои  карты территории Запад-
ного Казахстана использовались моног-
рафии Почвы Казахскои  ССР [2-4], поч-
венные карты масштаба 1:300000, 
составленные на основе этих моногра-
фии , а также почвеннои  карты Казах-
стана масштаба 1:5000000 [28] и поч-
веннои  карты Казахстана [29]. 

Единая легенда представлена 
ниже, а почвенная карта на рисунке 1.  
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6 Черноземы южные 
7 Черноземы южные карбонатные 
9 Черноземы южные фосфоритные 

10 
Черноземы южные малоразвитые и неполноразвитые (ксероморфные), 

щебнистые 

12 Темно-каштановые 
13 Темно-каштановые карбонатные, местами остаточно-карбонатные 
14 Темно-каштановые солонцеватые 

15 Темно-каштановые фосфоритные 

16 
Темно-каштановые малоразвитые и неполноразвитые (ксероморфные), 

щебнистые 
17 Средне-каштановые 

18 Средне-каштановые карбонатные, местами остаточно-карбонатные 
19 Средне-каштановые солонцеватые 

20 
Средне-каштановые малоразвитые и неполноразвитые (ксероморфные), 

щебнистые 

21 Светло-каштановые 

22 Светло-каштановые карбонатные, местами остаточно-карбонатные 
23 Светло-каштановые солонцеватые 

24 
Светло-каштановые малоразвитые и неполноразвитые (ксероморфные), 

щебнистые 

25 Лугово-каштановые 
26 Бурые пустынные 

27 Бурые пустынные солонцеватые 
28 Бурые пустынные малоразвитые щебнистые 

29 
Светло-бурые пустынные, местами с серо-бурыми (а), локально светло-

бурые солонцеватые (б) или такыровидные (в) 

30 Серо-бурые пустынные, местами со светло-бурыми 

31 Серо-бурые пустынные солонцеватые, местами со светло-бурыми 
32 Серо-бурые пустынные малоразвитые щебнистые 

33 Лугово-бурые 
34 Такыровидные и такыры, местами со светло-бурыми такыровидными 
35 Луговые (а), лиманно-луговые (б) и сазово-луговые (в) 

36 Пои менные луговые (а) и пои менные лесолуговые (б) 
37 Лугово-болотные 

38 Болотные 
40 Солонцы 

41 

Солончаки континентальные (а), солончаки приморские (б), местами с 

обсохшими морскими засоленными осадками (в) или только подобные 

осадки (г) 

42 
Пески боровые (а), пустынно-степные (б), пустынные (в, с 

почвообразованием бурого типа), сероземные (г) 

58 
Горные каштановые (а), местами с горными черноземами степными (б) 

или с предгорными светло-каштановыми (в) 

61 Горные бурые (а) и серо-бурые (б) пустынные 
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Комплексныи  характер и инфор-
мационная насыщенность современных 
почвенных карт, созданных на основе 
географо-генетическои  классификации 
и суммирующих достижения многих 
разделов почвоведения, дают возмож-
ность использовать их различные 
информационные слои для составления 
почвенных оценочных карт. Генетичес-
кие единицы почв разного таксономи-
ческого уровня содержат сведения о 
физико-химических свои ствах, режимах, 
ведущих почвообразовательных про-
цессах и генетическом профиле почв. 
Кроме того, оценочные карты, бази-
руясь на контурах почвенных карт, 
наследуют определенную точность и 
достоверность, присущую последним. 

Оценка земельных ресурсов тер-
ритории невозможна без учета степени 
их деградации. Несмотря на обилие 
научных данных, свидетельствующих о 
кризисном экологическом состоянии 
почвенного покрова в регионах актив-
ного антропогенного воздеи ствия, эти 
материалы отличаются дискретностью 
и по большеи  части констатационным 
характером, а качественно-количест-
венная оценка степени нарушенности 
почв проводится без учета генетических 
свои ств почв и их устои чивости к 
негативным воздеи ствиям. К тому же 
происходят изменения почвенного пок-
рова в сторону опустынивания. 

Значение Западно-Казахстанского 
региона с точки зрения хозяи ственно-
экономического потенциала, в настоя-
щее время возрастает, что также при-
водит к увеличению площадеи  дегради-
рованных пастбищ, техногенно нару-
шенных земель, вторичному засолению. 

Различные виды деградации почв 
под воздеи ствием антропогенных фак-
торов к настоящему времени достаточ-
но полно изучены [32]. В обобщенном 
смысле деградация почв понимается 
как ухудшение их естественного состоя-
ния под влиянием антропогенных либо 

естественно обусловленных дестаби-
лизирующих факторов. 

В плане решения вопросов по 
проблеме оценки земельных ресурсов 
важным является представление ин-
формации не только с точки зрения 
дискретнои  характеристики свои ств 
почв, но и отражения особенностеи  их 
пространственного распределения, т.е. 
составление почвенных оценочных и 
прогнозных карт. Составление любои  
карты предваряется определенными 
классификационными построениями, 
на которых базируется легенда к карте. 
Однако до настоящего времени не 
существует общепринятои  классифи-
кации антропогенных почв и методов 
их картирования. 

При составлении классификации  
антропогенных почв в большинстве 
случаев используется почвенно-мелио-
ративныи  подход, в соответствии с 
которым почвы разделяются на освоен-
ные, орошаемые и мелиорированные, 
плантажированные, осушенные, реп-
лантированные и деформированные. 

В нормативных документах Рес-
публики Казахстан деградация земель 
трактуется как совокупность процессов, 
приводящих к изменению функции  поч-
вы, как элементов природнои  среды, 
количественному и качественному ухуд-
шению ее состояния, снижению природ-
но-хозяи ственнои  значимости [15, 33]. В 
последнем документе выделяются сле-
дующие виды деградации почв:  

- агроистощение земель - потеря 
почвенного плодородия в результате 
обеднения почв элементами минераль-
ного питания, неблагоприятных и изме-
нении  почвенного поглощающего комп-
лекса, реакции среды, обеднения мине-
ралогического состава, избыточного об-
легчения или утяжеления грануломет-
рического состава, уменьшения содер-
жания и ухудшения качества органи-
ческого вещества, развития неблаго-
приятного комплекса почвеннои  биоты; 
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- загрязнение земель (химическое и 
биологическое) – накопление в поч-
вогрунте в результате антропогеннои  
деятельности различных веществ и 
организмов в количествах, превышаю-
щих нормативные уровни и понижаю-
щих ресурсно-экономическую и сани-
тарно-гигиеническую ценность земель, 
ухудшающих качество сельскохозяи с-
твеннои  продукции, других объектов 
окружающеи  среды, условии  прожи-
вания населения; 

- радиоактивное загрязнение зе-
мель – загрязнение земель радионук-
лидами, в том числе в результате добы-
чи и переработки полезных ископае-
мых, ядерных взрывов, работы ядерных 
установок, использования источников 
ионизирующего излучения, пунктов 
хранения и захоронения радиоактив-
ных веществ, ядерных радиационных 
аварии , а также инои  деятельности, свя-
заннои  с радиоактивными веществами; 

- технологическая (эксплуата-
ционная) деградация – ухудшение 
свои ств почв в результате избыточных 
технологических нагрузок при всех 
видах землепользования, разрушающих 
почвенныи  покров, ухудшающих его 
физическое состояние и агрономичес-
кие характеристики почв, приводящих к 
потере природно-хозяи ственнои  значи-
мости земель. 

В вышеуказанных документах 
приводятся и количественные показа-
тели для определения степени дегра-
дации почв.  

С точки зрения генетическои  ме-
тодологии такои  подход является наи-
более оптимальным для определения 
степени деградации и универсален для 
почв любои  таксономическои  принад-
лежности. 

Спецификои  полевых почвенных 
исследовании  для определения степени 
деградации почв на антропогенно нару-
шенных участках является заложение 
парных разрезов (нарушенная – нена-
рушенная почва), характеризующиеся 

одинаковыми природными условиями 
формирования. Последующее аналити-
ческое обследование почв с учетом 
разработанных критериев деградации 
позволяет установить степень транс-
формации почв для конкретных фак-
торов воздеи ствия. 

Неоднозначность классифика-
ционных построении  при выделении 
антропогенно-нарушенных почв пре-
допределяет различные подходы к их 
картированию. 

Развитие эколого-географическо-
го картографирования в настоящее 
время происходит по двум основным 
направлениям: собственно экологичес-
кому и путем «экологизации» боль-
шинства разделов тематического кар-
тографирования [34]. 

В картографическои  части базы 
данных почвеннои  ГИС создается элек-
тронныи  слои , в котором каждыи  карто-
графическии  выдел (контур) содержит 
кодовую информацию о видах дегра-
дации и типах использования земель. 
Цифровая карта техногенных наруше-
нии  создается в виде отдельного слоя, 
что позволяет редактировать темати-
ческую информацию, накладывать кар-
ты разных лет и устанавливать измене-
ния свои ств почв, и прогнозировать их 
дальнеи шую динамику. 

Агропроизводственная группи-
ровка почв представляет собои  объеди-
нение в более крупные группы видов и 
разновидностеи  почв, близких по агро-
номическим свои ствам и особенностям 
сельскохозяи ственного использования. 
На основе агрономическои  характерис-
тики почв выявляют приблизительно 
одинаковые показатели для нескольких 
видов или разновидностеи  почв. 

К таким показателям относятся: 

1 водно-воздушные и тепловые 
свои ства почв, устанавливаемые на ос-
нове механического состава, сложения, 
мощности гумусовых горизонтов, а так-
же учета геоморфологических и гидро-
логических условии  залегания почв; 
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2 свои ства, характеризующие пи-
тательныи  режим почв, а следователь-
но, и условия применения удобрении  
(содержание подвижных форм NРК, сте-
пень гумусированности, валовои  запас 
элементов питания, реакция почв и др.); 

3 потребность в мелиорации, 
выявляемая на основе оценки почв по 
степени заболоченности, механическо-
му составу, солонцеватости и особен-
ностям строения профиля (мощность 
гумусовых горизонтов, глубина карбо-
натного и гипсоносного горизонтов, 
засоления, реакции). Учитывают также 
и гидрологическии  режим (глубина за-
легания грунтовых вод, их качество) и 
условия рельефа. 

При предшествующих крупноре-
гиональных (областных) обследова-

ниях агропроизводственная группиров-
ка проводилась детально, была обес-
печена обширным фактическим мате-
риалом и являлась базовым докумен-
том для определения приоритетных 
направлении  использования сельскохо-
зяи ственных угодии .  

В условиях высокои  степени 
трансформации почв агропроизводс-
твенную группировку следует прово-
дить с учетом деградации для сохра-
нения естественного и реабилитации 
нарушенного почвенного покрова, как 
основного компонента экосистем, тем 
более, самовосстановление почв в 
условиях преимущественно аридного 
климата большеи  части Западного 
Казахстана проходит краи не медленно. 
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К.М. Пачикин1*, О.Г. Ерохина1, А.К. Ершибулов1, Е.Е. Сонгулов1  

ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАҒАЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ТӘСІЛДЕРІ 

(БАТЫС ҚАЗАҚСТАН МЫСАЛЫНДА) 
1Ө.О. Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-

зерттеу институты, 050060, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 75 В, Қазақстан, 

*е-mail: kpachikin@yahoo.com  

Батыс Қазақстан топырақ түзілу жағдаи лары және топырақ жамылғысының күрделі 
құрылымы бои ынша әртекті кең аумақпен сипатталады. Оның қалыптасуына шөлеи ттену 
жағдаи ында антропогендік кері факторлар да әсер етеді. Топырақ картасы әзірленді. 
Топырақтың тозу дәрежесін ескере отырып, генетикалық тәсіл негізінде жер ресурстарын 
бағалау кезінде кешенді тәсіл әдістемесі негізделген.  

Түйінді сөздер: топырақ жамылғысы, топырақ картасы, топырақтың тозуы, 
топырақты агро-шаруашылық топтастыру, топырақтың электрондық деректер қоры. 
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SUMMARY 

K. M. Pachikin1*, O. G. Erokhina1, A. K. Ershibulov1, E. E. Songulov1 

MODERN APPROACHES TO LAND RESOURCES VALUATION  

(ON THE EXAMPLE OF WESTERN KAZAKHSTAN) 
1Kazakh Research Institute of Soil Science and Agrochemistry named  

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

*e-mail: kpachikin@yahoo.com 

Western Kazakhstan is characterized by a large territory, extremely heterogeneous in 
terms of soil formation conditions and a complex soil cover structure. Its formation is also 
influenced by negative anthropogenic factors against the background of desertification. A soil map 
has been compiled. A methodology for an integrated approach to land resource assessment based 
on a genetic approach, taking into account the degree of soil degradation, has been substantiated.  

Key words: soil cover, soil map, soil degradation, agro-managemental grouping of soils, soil 
electronic database. 
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