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сматривается природная основа сельскохозяйственного 
районирования этой территорит.

Книга написана в результате полевых почвенных иссле
дований, прюведенных авторами в течение 1959— 1961 гг. 
под руководством и при непосредственном участии А. А . Со
колова. А . Б. Курмангалиевым изучена территория Алгабас- 
ского, Бугунского, Ленгерекого, Ленинского, Сарыагачского, 
Сайрамского, Туркестанского, Тюлькубасского, правобереж
ная часть Кызылкумского и Чардаринского, а Г. А . Жиха
ревой — территория Сузакского и основная, левобережная, 
часть Кызылкумского и Чардаринского административных 
районов. В процессе полевых работ пройдены многочислен
ные маршруты, покрывающие сплошной сеткой всю терри
торию области, описано свыше 1800 почвенных разрезов, из 
которых 225 подверглись лабораторным исследованиям.

Анализы почв, приводимые в книге, в своем большинстве 
выполнены в лаборатории Института почвоведения А Н  
КазССР под руководством П. Г. Грабарюва по нижеуказан
ной методике (следующими аналитиками): гумус — по Тю
рину (М. Б. Варшавская, Ю. Н. Жданова, А . И. Колесникова, 
А . П. Михальченкова, Л. К. Путрю, М. В. Шилова), общий 
азот — по Кьельдалю (Б. Н. Вишневская, Л. К. Путро), СОг 
карбонатов — по Гейслеру-Максимюк (М. С. Есова, А. Г. Оль
ховская, О. В. Цветкова), пшс безводный — по Гедройцу 
(Л . Н. Гущина, А. Е. Есова, В. П. Нохрина), валовой 
фосфор — по Памбертону (Л. К. Путро), валовой калий —  
по Смиту (Л. К. Путро), подвижный фосфор — по Мачигину, 
а в выщелоченных почвах — по Труогу (Л. Н. Гущина, 
Б. Н. Вишневская, Е. А . Солодникова), подвижный калий — 
по Протасову, а в выщелоченных почвах — по Кирсанову 
(Б. Я. Квитко, С. К. Кулькина, Т. В. Малицкая), гидролизуе
мый азот — по Тюрину и Кононовой (А . Е. Ольховская,
Н. А . Шилова), подвижное железо — по Кирсанову (А . Ма
зурова), pH —  электрометрически в водных, а отчасти также 
в солевых суспензиях при соотношении вода:почва =  2,5 
(И. А . Казанцева, Г. Д. Коврижных, И. С. Меженин), погло
щенные кальций и магний — по Ш муку (И. И. Егорова, 
М. Д. Зубрилина, Т. П. Турчанинова), поглощенные натрий 
и калий — по Пури-Грабарюву (Т. П. Турчанинова), погло
щенные алюминий и водород — по Соколову (М. Б. Варшав
ская, М. Д. Зубрилина), гидролитическая кислотность — по 
Каппену (М. Б. Варшавская, И. А . Казанцева, Р. Ф. Сомси- 
на), мехаш1ческий и микроагрегатный состав — по Качин- 
скому, отчасти с предварительной обработкой пирофосфатом 
натрия (И. А . Зешша, М. В. Шилова, Р. Ф. Сомсина, 
А . Г. Нащанская, А. П. Михайличенкова), агрегатный ана
лиз — по Саввинову (Р. Ф. Сомсина, М. В. Шилова), группо
вой и фракционный состав органического вещества почв —



по Тюр1шу (Б. Н. Вишневская), валовой анализ почв — по 
Гедройцу (Л. К. Путро), водная вытяжка — ло  Гедройцу 
(Е. Л. Гальянова, П, И. Пушкина), зольный состав растений 
(Л . К. Путро).

Планиметрические подсчеты земельных фондов области 
выполнены О. А . Боруш, Н. И. Дорожкиным и Р. X. Са- 
маевой.

Кроме собственных материалов авторы использовали не
которые рукописные и основные печатные работы, характе
ризующие почвы, почвенный покров и др^тне природные 
условия области, что оговаривается в соответствующих мес
тах ссылками на источгаск с подробным его наименованием 
в библиографическом перечне.

Настоящая книга — результат коллективного труда, на
чиная от сбора полевых материалов и наблюдений и кончая 
литературным ее оформлением.

Общие разделы книги, включая предисловие, главу о фи
зико-географических условиях области (географическое по
ложение, природная зональность), а также разделы по клас
сификации, систематике и номенклатуре почв, агрюпроиз- 
водственная и агромелиоративная группировка земель, 
принципы природного районирювания составлены А. А . Ск>- 
коловым; описание горных почв и почв предгорного ряда 
вертикальной зональности (включая лугово-сероземные, лу
говые, лугово-болотные, солонцы и солончаки сероземной 
зоны, отчасти болотные и пойменные почвы) произведено 
А . Б. Курмангалиевым и А . А . Соколовым, описание всех 
почв пустынной зоны (серобурые, такыровые, такыры, древ
нелуговые опустынивающие, болотные, пустынные солон
цы, пески, отчасти солончаки, луговые и пойменные почвы), 
горных сероземов светлых и сероземных песков осуществле
но Г. А . Жихаревой, А. А . Соколовым; земельные фонды 
подсчитаны А. Б. Курмангалиевым совместно с Г. А . Ж и
харевой (соответственно обследованны.м административным 
районам по агропроизводственной и агромелиоративной 
группировке, разработанной А . А . Соколовым); краткая 
характеристика природных районов сделана А. Б. Курман
галиевым и А. А . Соколовым (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12,13,14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 
38, 54 прирюдные районы), Г. А . Жихар)евой и А. А . Соко
ловым (19, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 природные районы). Гра
фические материалы, рельеф, история почвенных исследо
ваний, систематический список почв, легенда составлены 
совместно. Общая и специальная редакция книги принад
лежит А. А . Соколову.

Авторы будут удовлетворены, если этот труд окажет по
мощь работникам науки и практшш в решении задач по по
вышению продуктивности сельского хозяйства Чимкентской 
области.



Глава I

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЛАСТИ

1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ

Чимкентская область располагается на крайнем юге Ка
захстана. Она прюстирается от 41“00' до 46°00' с. ш. п от 
65°10' до 71°15' в. д. Ее протяженность с севера на юг дости
гает свыше 550 км. с запада на восток — около 470 км. а об
щая площадь — 121,5 тыс. км .̂

В физико-географическом отношении область охватыва
ет значительную часть высоких горных хребтов и низкогор
ных отрогов Западного Тянь-Шаня, предгорных равнин этих 
хребтов, обширные пространства Туркестанской, или Туран- 
окой, низменности и высокой рав1ганы Бетпак-Далы.

С точки зрения прирюдной зональности область размеща
ется в своей равнинной части главным образом в пределах 
широтной пустынной зоны, на фоне которюй в горных райо
нах и на многих предгорных равнинах щюявляется вер)ти- 
кальная зональность.

2. РЕ Л ЬЕ Ф  II  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

Область характеризуется значительным разнообразием 
рельефа и гипсометр»1ческих высот (рис. 1). Здесь выделяют
ся следующие крупные геоморфологические регионы.

Г о р ы  З а п а д н о г о  Т я н ь - Ш а н я  (рис. 2). Сюда отно
сятся следующие высокие хребты: Таласский Алатау (за
падная оконечность, 3600— 4100 л ),  Майдантальокий 
(4200— 4300 м), Угамский (3000— 3600 м, Сайрамский пик — 
4229 л ),  Каржа1ггау (2000— 2500 м, гора Мынбулак — 
2835 м), А 1Мсу-Джаоагл1ШОКие горы (хребты Аксуский —  до 
3500 м. Джабаглинский — 2600— 2800 м), а также низкие 
горы — Казыгурт (до 1768 м), Алатау (до 1765 м) и хребты 
Южный Каратау (Боролдай и Архарлинский— 1000— 1400 
до 1730 м), Северный Каратау (1000— 1400 до 1600 м, гора
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Рис. 1. Гипсометрическая схема Чимкентской области. 
Условные знаки. 1 —  изогипсы, 2 — 15 —  высотные интервалы в метрах 
над уровнем моря, 16 —  границы природных зон и поясов, 17 —  грани

цы песчаных массивов.



Мынжилки — 2175 л ).  Все они сложены плотными палео
зойскими породами (в основном морскими карбонатными 
отложениями каменноугольного возраста).

Высокие хребты характеризуются в наиболее возвышен
ных частях высокогорным альпийским рельефом с господ
ством крутых и очень крутых склонов, отвесных скал и ка
менистых осыпей. С уменьшением высот этот рельеф обычно 
сменяется высокогорным сглаженным, отличающимся пре
обладанием слаборасчлененных плосковыпуклых водоразде
лов с покатыйш, слабокрутыми и крутыми склонами. В верх
ней части высокогорного пояса прюявляются современное 
и следы древнего оледенения, а в более низких его частях — 
лишь признаки древнего оледенения (троги, кары, морены) и 
современное оледенение в виде снежников, стаивающих ле
том. Ниже высокогорный рельеф обычно переходит в средне
горный крутосклонный с господством крутых и очень крутых 
склонов. Последний в свою" очередь сменяется низкогорным, 
обычно менее крутосклонным, но в приречных частях, как 
правило, господствуют крутые и очень крутые, местами 
(каньоны) отвесные склоны.

Низкие горы и хребты отличаются более сглаженным 
рельефом с менее крутыми, часто покатыми склонами. Од
нако их северные и северо-восточные склоны характеризуют
ся обычно крутосклонным сильно расчлененным рельефом.

П р е д г о р н ы е  р а в н и н ы  окаймляют подножья 
многих хребтов, опоясывая их частично или полностью. Они 
сложены мощными толщами рыхлых отложений (меловых, 
третичных, четвертичных). Их общая мо1>фологическая осо
бенность — покатый или пологий уклон поверхности, умень
шающийся от гор, и плоский (у аккумулятивных) или ува
листо-волнистый (у аккумулятивно-зрюзионных равнин) 
рельеф. Северо-восточная (Закаратауская) предгорная рав
нина Северного Каратау почти совершенно плоская; юго-за
падная (Предкар>атауская) равнина этого хребта отличается 
чередованием плоских и увалисто-волнистых поверхностей; 
юго-западная (Предкаратауская) предгорная равнина Юж
ного Каратау (Боролдая) и северю-западная предгорная р>ав- 
иина южнее расположенных высоких хребтов обладают 
увалисто-волнистым рельефом, местами прорезанным широ
кими долинами рек с хорошо выраженной низкой надпоймен
ной и менее развитой пойменной террасами; западная пред
горная равнина Карюкантау и Казыгурута имеет холмисто- 
увалисто-волнистый, значительно расчлененный (особенно 
в Чулях) рельеф, местами с речными долинами, как и выше.

Г л и н и с т ы е  и п е с ч а н ы е  р а в н и н ы  Т у р к е 
с т а н с к о й  н и з м е н н о с т и .  Глинистые равнины (древне
аллювиальные равнины и современные долины рек Сыр- 
Дарьи и Чу) сложены слоистыми четвертичными древнеал-



Рис. 2. Орографическая схема Чимкентской области.
.Условные знаки. Х р е б т ы :  1 — Таласский Алатау , 2 —  Майдавтал'»- 
ский, 3 —  Угамский, 4 —  Каржантау, 9 —  Южный Каратау (в том 
числе а — Архарлинский, б —  Боролдай), 10 —  Северный Каратау; 
г о р ы :  5 —  Казыгурт, 6— 7 —  Аксу-Джабаглинскне, 8  —  А латау, И  —

Кайрактау.



лювиальными отложениями, а песчаные (пески Кызылкум и 
Муюнкум) — аналогичными, но «легкими» перевеянными 
на значительную глубину.

Древнеаллювиальные равнины обладают плоским или 
слабомелковолнистым рельефом со следами древних русел, 
руслообразными и плоскими понижениями и отдельными 
массивами бугристых песков (чаще встречающимися на 
Чуйской равнине). Левобережная древнеаллювиальная рав
нина Сыр-Дарьи (Чардаринская) относительно более высо
кая, чем ее правобережная и аналогичная Чуйская.

Современная долина Сыр-Дарьи образована в основном 
пойменной луговой террасой, возвыщающейся (на 2— 2,5 л )  
над меженью, и обладает типичным аллювиальным мезо- и 
микрорельефом (старицы, плоскодонные понижения, прирус
ловые валы, отдельные песчаные бугры). Современная доли
на р. Чу представлена своей нижней дельтовой частью. Она 
состоит из серии отдельных пойменных расширений (разли
вов с аллювиальным мезо- и микрорелье<|юм), соединяющих
ся более узкими русловыми и прирусловыми понижениями.

Пески Кызылкум и Муюнкум грядово-бугристые (более 
или менее закрепленные растительностью) и отчасти бархан
ные (лишенные растительности). Среди этих песков местами 
встречаются останцовые возвышенности (горы Кайрак
тау и пр.).

В ы с о к а я  п л а с т о в  о-д е н у д а ц и о н н а я  р а в н и 
н а  ( и л и  п л а т о )  Б е т п а к - Д а л а  сложена горизонталь- 
нылга пласталга третичных порюд (залегающими на палео
зойском фундаменте). На севере и западе она ограничена вы
сокими эрозионными уступами — чинками, на юге посте
пенно опускается к долине Чу. Поверхность равнины слабо
волнистая, местами расчлененная довольно глубокими 
сухими балками — саями и замкнутыми плоскодонными 
депрессиями такыров. В средней части широтно простирает^ 
ся мелкосопочный массив Кокчетау.

Желающих более подрюбно познако>шться с рельефом и 
геологическим строением области мы отсылаем к специаль
ной литературе.

3. П РИ РО Д Н АЯ  ЗО Н АЛЬН О СТЬ

Вследствие особенностей рельефа и общегеографического 
расположения области почти в центре Евразийского конти
нента на ее территории проявляется сложная картина ши
ротной и вертикальной зональности. Здесь на фоне ширютной 
пустынной зоны в горах и на предгорных равнинах прюсле- 
живаются следующие вертикальные зоны (сверху вниз): 
высокогорная нивальная, высокогорная лугово-степная, гор>- 
ная зона арчевых редколесий, кустарников и крупнотрав-



Рис. 3. Схематическая карта природных зон, поясов и районов Чнм-
кентской области.

Условные знаки. I  —  высокогорная нивальиая зона; I I — высокогорнал 
л)тово-степная зона: /I А  —  альпийский пояс, I !  Б —  субальпийский
пояс; I I I — горная зона арчевых редколесий, кустарников и крупно
травных полусаванн; I V  —  предгорная зона крупнозлаковых полуса
ванн; V  —  предгорная зона низкотравных полусаванн: V  А  —  пояс
эфемероидных визкотравных полусаванн, V  В —  пояс опустыненных 
полусаванн, VB  —  пояс эфемероидно-эфемеровых низкотравных полу
саванн (в —  на твердых землях, б  —  на песках), У Г  —  пояс пустынных 
полусаванн; V I  —  зона полынных и полынно<олянковых, местами 
рангово-саксауловых пустынь (а —  на твердых землях, в —  на песках); 
V//—  интразональные природные районы: V I I I — границы и номера 
природных районов (согласно нумерации в тексте легенды ); I X  —  гра

ницы административных районов.



ных полусаванн, предгорная зо«а крупнозлаковых полуса
ванн, предгорная зона низкотравных полусаванн. Некоторые 
из перечисленных вертикальных зон в свою очередь подраз
деляются на более мелкие вертикальные пояса, а многие 
соответствуют одноименным поясам.

Вертикальной и широтной природной зональности здесь 
подчинены не только особенности климата и связанное с 
ним пространственное расположение растительности, почв, 
но, в значительной степени, свойства ПФЧвообразующих по
род и грунтовых вод, а также многие особенности рельефа. 
Ниже приводится краткая характеристика сначала верти
кальных природных зон и поясов в порядке их последова
тельной смены сверху вниз, а затем пустынной широтной 
зоны. Графические мая^риалы иллюстр]!руют некоторые 
особенности проявления вертикальной зональности на опи
сываемой территории (рис. 3).

В ы с о к о г о р н а я  н и в а л ь н а я  з о н а  (или пояс) 
располагается на абсолютных высотах свыше 3600— 3800 м. 
Ее рельеф высокогорный крутосклонный альпийский с ред
кими поверхностями древнего выравнивания в водораздель
ной части отдельных хр>ебтов. Климатические условия суро
вые. Среднегодовые температуры отрицательные, положи
тельные наблюдаются лишь в летние месяцы днем. 
Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет, 
по-видимому, 500— 600 мм и уменьшается с высотой. Осадки 
выпадают главным образом в твердом виде, преимуществен
но весной, отчасти — летом и зимой. Продолжительность 
«теплого» периода (с положительными дневными температу
рами) достигает 3— 4 месяцев.

Растительность состоит из немногочисленных накипных 
лишайников и единичных петро-криофильных представите
лей высшей флоры, изредка встречающихся на более теп
лых склонах в нижней части зоны. Почвенный покров прак
тически отсутствует. В целом зона по существу абиотиче
ская. С агрохозяйственной точки зрения, она имеет большое 
водоохранное значение как аккумулятор атмосферных осад
ков и регулятор летнего речного стока.

В ы с о к о г о р н а я  л у г о в о - с т е п н а я  з о н а  обра
зована двумя описываемыми ниже вертикальными пояса
ми — альпийским и субальпийским.

Высокогорный лугово-степной альпийский пояс прости
рается в пределах абсолютных высот от 2800— 3000 до 
3600— 3800 м. Его рельеф сильно расчлененный высокогор
ный альпийский. Выровненный рельеф встречается редко, 
главным образом в водораздельных частях отдельных хреб
тов, являющихся остатками древних поверхностей выравни
вания, а местами также в области конечных морен древних 
троговых долин.



Климатические условия здесь менее суровые, чем в рас
положенной выше зоне. Среднегодовая температура, очевид
но, немногим выше 0°С, а среднегодовое количество осадков 
не превышает 600— 700 мм, оно несколько увеличивается в 
нижних частях пояса. Осадки выпадают, главным образом 
в зимне-весешшй период, а отчасти и летом. Продолжитель 
ность «теплого* периода (с положительными дневными тем 
пературами) достигает 4— 6 месяцев.

Почвенный и растительный покров встречается фрагмен 
тарно, на более выровненных склонах, покрытых маломощ 
ным мелкоземистым почвообразующим субстратом и зани 
мающих не более 30% поверхности.

Растительный покров образуют изреженные низкотрав 
ные альпийокие лугостепи (овсяница бороздчатая — типчак 
о. Крылова, о. альпийская, овсец пустынный, о. азиатский 
мятлик альпийский, м. голоцветный, ячмень туркестанский 
трищетинник колосковый, тимофеевка альпийская, осочка 
туркестанская, горец блестящий, г. живородящий, г. гис- 
сарский, мак оранжевый, василистник алыгийский, чабрец 
ползучий, астра седеющая, а. альпийская, лапчатка сплошь 
белая, незабудка душистая, первоцвет холодный, родиола 
Кириллова, пустынноколосник тяньшанский, лук черно
красный, мытник фиолетовый, м. длиннокорневой, шульция 
белоцветная, ш. косматая, а также другие виды и роды, 
в т. ч. мелколепестник, горечавка, хохлатка, камнеломка, 
крупка, дрема, астрагал, остролодочник, звездчатка, лаго- 
тис, эдельвейс и др.), альпийские степи, представленные 
главным образом степными элементами (в основном типча
ком), в незначительном количестве суходольной осочкой и 
альпийским разнотравьем (отдельные представители пере
численных выше видов), а также небольшие альпийские 
лужайки понижений рельефа, дополнительно увлажняемые 
водами таюхцих снежников и верховодок. В составе расти
тельности таких фрагментарных лужков местами преобла
дают осоки (осока черноцветковая, узкоплодная, безжилко- 
вая и др.), но в основном альпийское луговое разнотравье и 
отчасти злаки. Сомкнутость растительности только на лу 
жайках достигает 100%, сомкнутость же травостоя альпий
ских лугостепей и степей обычно колеблется в пределах
20— 60%, снижаясь во многих случаях до 5— 15%. Средняя 
урожайность кормовой массы, по-видимому, не превышает 
1— 2 ц1га и только на лужайках достигает 4— 8 ц1га.

Почвообразующими породами служат, в основном, мало
мощные очень грубощебнистые элювиальные и элювио-де
лювиальные суглинки, близко подстилаемые плотными по
родами или их щебнистым рухляком, встречающиеся на ме
нее крутых склонах, и такие же, но более мощные 
моренные образования. Элювио-делювиальные суглинки, вы



полняющие снежкиковые полукары, отличаются значитель
но меньшей щебкистостью, более тяжелым составом и повы
шенной мощностью.

Грунтовые воды существенного влияния на почвообразо
вание не оказывают, так как на горных склонах они проса
чиваются глубоко и по трещинам плотных пород постепенно 
стекают вниз, образуя в нижних частях ущелий и лощин 
роднички. Однако местами в снежниковых полукарах и в 
области некоторых конечных морен периодически все же 
образуются пресные верховодки, которые вызывают времен
ное заболачивание почвенных или подпочвенных горизонтов 
на небольших участках.

Почвенный покрюв прждставлен в основном горными лу
гово-степными альпийскими (или высокогорными лугово
степными) примитивными и реже нормально сформирован
ными маломощными почвами, образующимися на менее кру
тых ср>еднеувлажняемых склонах соответственно под изр>е- 
женной или более сомкнутой низкорхюлой лугово-степной 
растительностью. Менее распрюстранены горио-степные аль
пийские (или высокогорные степные) почвы, формирующие
ся на менее увлажненных склонах и водоразделах (вследст
вие сдувания части снега зимой) под степной, в основном 
типчаковой растительностью. Реже встречаются горжо-луго- 
вые гидрюморфные альпийские почвы, развивающиеся в от
рицательных элементах рельефа (снежниковые полукары, 
депрессии в области конечных морен) в условиях дополни
тельного поверхностного (снежники) и грунтового увлажне
ния 1П0Д низкотравными лужками («сазами*).

Среди зональных горных лугово-степных и горжо-степных 
альпийских почв встречаются генетические роды кислых 
неоподэоленных (на кислых породах), выщелоченных, нор
мальных (или обычных) и кар)бонатных (на основных и кар
бонатных порюдах). В числе горно-луговых гидроморзфных 
альпийских почв пр>еобладают кислые псевдооподзоленные 
(или лессиважные) с иллювиальным горизонтом в нижней 
части профиля, образованным в результате лессиважа, 
включая дерновые и тор)фянистые, зачастую иллювиально
гумусовые.

В агрюхозяйственном отношении высокогорный лугово
степной альпийский пояс является тер>риторией пастбищ
ного использования (малопродуктивные летние пастбища — 
джайляу, достаточно обеспеченные шггьевой водой).

Высокогорный лугово-степной субальпийский пояс рас
полагается в пржделах абсолютных высот от 2200— 2400 м 
до 2800— 3000 м. По сравнению с альпийским поясом рель
еф в целом отличается несколько меньшей р»асчлененностью, 
здесь шире развит высокогорный сглаженный рельеф, но 
еще значительное распрюстранение имеет высокогорный аль-



ПИЙСК11Й рельеф остаточного типа с древними ледниковыми 
формами поверхности. Современное оледенение проявляется 
лишь в виде снежников и связанных с ними своеобразных 
форм рельефа — снежниковых полукаров.

Климатические условия благоприятнее для произраста
ния растительности и почвообразования, чем в альпийском 
поясе. Среднегодовая температура положительная, по-види
мому, порядка 3— 5°С. Продолжительность «теплого* перио
да (с положительными дневными температурами) до 6— 8 ме
сяцев. Среднегодовое количество атмосферных осадков, уве
личивающееся в нижних частях пояса, достигает 600— 
700 мм при зимне-весеннем их максимум^е и значительном 
количестве летних осадков.

Почвенный и растительный покровы занимают относи
тельно большую площадь, значительно реже, чем в альпий
ском поясе прерываемую голыми скалами и осыпями. В со
ставе растительности преобладают низкотравные субальпий
ские лугостепи (типчак, тонконог, овсец пустьпгаый,
о. азиатский, тимофеевка степная, т. альш1йская, ячмень 
туркестанский, пырей чимганский, мятлик луковичный, 
м. луговой, м. лесной, костер безостый, осока туркестанская, 
горец дубильный, г. волнистый, г. сомнительный, г. блестя
щий, астра седеющая, истод гибридный, колокольчик сбор
ный, подмаренник настоящий, чабрец ползучий, герань 
скальная, ветреница вытянутая, лапчатка ползучая, 
л. сплошь белая, л. ви.1ьчатая, незабудка душистая, мытник 
длиннокорневой, м. фиолетовый, мак оранжевый, волосоре- 
берник Козо-Полянского, кодонопсис ломоносовый, шлемник 
почти дернистый, ш. сердцелистый, ястребинка ядовитая, 
душица мелкоцветная, зизифора пахучковидная, зверобой 
шероховатый, пустынноколосник тяньшанский, лигустикум 
разноцветный, кузиния дернистая, очанка Регеля, скерда 
сибирская, остролодочник крупноплодный, о. Таласский, 
полынь Ашурбаева, лук чернокрасный, гвоздика душистая, 
василистник альпийский, в. малый, бузульник джунгарский, 
сныть обыкновенная, эризнмум холмовой, а также другие 
виды и роды, в т. ч. астрагалы, камнеломки, родиолы, горе
чавки, первоцветы, луки, мелколепестники, проломник, 
толстореберник, эдельвейс и пр.). Среди них местами широко 
распространены куртины арчевого стланика (арча туркестан
ская), обычно с участием других кустарников (жимолость 
мелколистая, ж. Карелина, шиповник, изредка барбарис 
продолговатый, эспарцет ехидный, акантолимон Альберта) 
и трав под пологом (тимофеевка степная, мятлик лесной, 
м. луговой, овсец азиатский, пырей чимганский, костер без
остый, коротконожка перистая, лисохвост джунгарский, 
осочка туркестанская, колокольчик сборный, сныть обыкно
венная, ^{¡¡¡}^^щ{^£^,^щви9в4^.чЯ^силистник малый, горец



гиссарский, г. дубильный, г, волнистый, ясколка даурская, 
полынь Ашурбаева, иногда зеленый мох и другие травы, 
распространенные в этом поясе). Куртины стланиковой арчи 
занимают подчас до 20— 30% поверхности и являются ха
рактерным компонентом растительного покрова субальпий
ского пояса. Известное распространение имеют низкотрав
ные субальпийские степи, так же как и в альпийском поясе, 
в основном т1шчаковые, с участием других степных трак, 
туркестанской осочки и некоторых высокогорных видов раз
нотравья (из числа встречающихся среди субальпийских лу- 
гостепей). Субальпийские степи распространены в более ксе
роморфных почвенно-топографических условиях (выпуклые 
элементы рельефа, с которых зимой сдувается снег). Кроме 
того, в понижениях рельефа (снежниковые полукары и до.) 
встречаются субальпийские лужайки (мятлик альпийский, 
м. голоцветный, м. луговой, м. окаймленный, лисохвост 
джунгарский, л. луговой, трищетинник колосистый, ячмень 
туркестанский, овсец азиатский, типчак, тонконог, мятлик 
луковичный, осока черноколосковая, о. узкоплодная, о. тур
кестанская, о. безжилковая, герань туркестанская, ясколка 
дернистая, астра альпийская, незабудка душистая, горечав
ка холодная, горец блестящий, г. живородящий, г. гиссар
ский, ветрешща вытянутая, мак оранжевый, лютик крупно
листый, л. джунгарский, лаготис Королькова, володушка 
тяньшанская, лапчатка холодная, л. ползучая, клевер ползу
чий, борец круглолистый, колокольчик сборный, дрема без
лепестная, толстореберник остроконечный, хохлатка Горча
кова, лук плевокорневищный, л. чернокрасный, гусиный лук, 
а также многие другие виды и роды из числа перечисляв
шихся выше альпийских и субальпийских растений), раз
вивающиеся здесь под влиянием дополнительного увлажне
ния за счет талых вод снежников и грунтовых верховодок.

Сомкнутость (и высота) растительности субальпийских 
лугостепей составляет 60— 80% (25— 50 см), степей — 30— 
60% (10— 25 см), лужаек — 100% (Ю — 30 см), арчевых 
стлаников — 80— 100% (40— 60 см). Средняя урожайность 
кормовой массы субальпийских лугостепей, по-видимому, 
достигает 3— 6 ц1га, степей — 1— 3 ц/га и лужаек — 6— 
9 ц/га.

Почвообразующие породы, в связи с лучшими условия
ми выветривания коренных пород, представлены несколько 
более мощными и мелкоземистыми, чем в альпийском поясе, 
но также в основном элювиальными и элювио-делювиальны
ми маломощными грубощебнистыми легкими суглинками, 
подстилаемыми грубообломочным рухляком плотных пород 
или трещиноватыми плотными породами. В области древних 
конечных морен местами встречаются аналогичные по соста
ву и мощности моренные суглинки, а в снежниковых полу-



карах — более мощные и более мелкоземнстые элювиально
делювиальные средние и тяжелые суглинки.

Грунтовые воды, как и в предыдущем поясе, оказывают 
влияние на почвообразование лишь в некоторых депрессиях 
конечных морен и снежниковых полукаров, где периодиче
ски образующиеся пресные верховодки вызывают временное 
заболачивание почвенных или подпочвенных горизонтов.

Почвенный покров состоит в основном из горных лугово 
степных субальпийских почв, образующихся под одноимен 
ной растительностью на более или менее крутых склонах 
получающих среднее атмосферное увлажнение. Под курти 
нами арчевого стланика, в аналогичных условиях рельефа 
развиваются горные темноцветные субальпийские почвы 
иногда дополнительно увлажняемые за счет зимнего снего- 
сбора и являющиеся своеобразными высокогорными дерива 
тами лесных почв. Под степной растительностью формиру 
ются горно-степные субальпийские почвы, занимающие 
обычно выпуклые элементы рельефа (водораздельные по
верхности, гребни хребтов и второстепенных хребтиков, 
высокие поверхности конечных морен в сухих долинах 
и пр.), с которых зимой частично сдувается снег, и поэтому 
развивающиеся в более ксероморфных условиях. Наконец, 
под покровом растительности субальпийских лужаек в деп
рессиях рельефа (снежниковые полукары и др.) залегают 
горно-луговые гидроморфные субальпийские почвы, полу
чающие дополнительное, в основном поверхностное (за счет 
таяния снежников) и местами грунтовое (верховодки) увлаж
нение.

Среди горных лугово-степных, горно-степных и горных 
тем1ноцветных субальпийских почв встречаются генетиче
ские роды кислых (на кислых породах), выщелоченных, 
нормальных (или обычных) и карбонатных (на основных и 
карбонатных породах) почв. Среди горно-луговых гидро
морфных субальпийских почв преобладают кислые псевдо- 
оподзоленные (или лессиважные), в основном дерновые.

Высокогорный лугово-степной субальпийский пояс яв
ляется территорией пастбищного использования (летние 
пастбища — джайляу более продуктивны, нежели альпий
ские, достаточно обеспечены питьевой водой).

Г о р н а я  и п р е д г о р н а я  з о н а  ( и л и  п о я с )  с у 
х и х  а р ч е в ы х  р е д к о л е с и й ,  к у с т а р н и к о в  и 
к у с т а р н и к о в ы х  к р у п н о т р а в н ы х  п о л у с а в а н н  
располагается в интервале абсолютных высот от 1000— 1200 
до 2200— 2400 л . Рельеф ее среднегорный эрозионный и от
части низкогорный. Лишь в отдельных случаях зона захва
тывает верхние части предгорных равнин, простирающиеся 
у северных и западных склонов Аксу-Джабаглинских и не
которых других высоких гор.



Как в области среднегорного, так я в особенности в пре
делах низкогорного рельефа местами встречаются древние 
поверхности выравнивания (платообразные водоразделы, 
ступени на склонах и пр.). Речные террасы и межгорные до
лины мягких очертаний в большинстве случаев имеют край
не ограниченное развитие, особенно в районах среднегорного 
рельефа.

Климатические условия зоны благоприятны для произ
растания в естественных условиях разнообразной раститель
ности, интенсивного почвообразования и выветривания. 
Среднегодовая температура изменяется в пределах 6— 10° 
при средней июля 18— 23° и января до — 5°С. Сумма положи
тельных среднесуточных температур составляет 3000—  
3700°, а сумма таких температур более 10°— 2500— 3200°. 
Средняя продолжительность теплого периода достигает 240— 
280 дней при средней продолжительности безморозного се
зона 150— 190 дней. Многие температурные показатели су
щественно изменяются в зависимости от экспозиции горных 
склонов. Среднегодовое количество атмосферных осадков со
ставляет 600— 800 мм при зимне-весеннем их максимуме 
(до 75% от годовой суммы). Средняя из максимальных вы
сота снегового покрова достигает 25— 100 см, а продолжи
тельность периода со снеговым покровом — 70— 135 дней. 
Однако почва, если и промерзает, то лишь с пoвepxнocтIí. 
Средняя относительная влажность воздуха в 13 часов состав
ляет весной (IV — V ) 40— 50%, летом (V I— IX ) — 25— 35%, 
осенью (X )— 30— 40%, Гидротермический коэффициент за 
теплый период равен 1,2— 1,6, за тот же период, но с учетом 
годовых осадков — 1,6— 2,5, а за зимне-весенний период 
(X II— V )— 5— 7. Весна теплая, весьма влажная, лето доволь
но сухое, умеренно жаркое и продолжительное, осень теплая 
умеренно сухая, зима мягкая, влажная, умеренно короткая 
и средняя по продолжительности.

Растительный покров в пределах горного рельефа обра
зуют в основном три типа растительных фитоценозов:

1. Сухие арчевые редколесья и редины (арча полушаро- 
видная, а. зеравшанская, а. таласская, а. туркестанская, 
последняя в верхней части зоны), местами с подлеском из 
кустарников (спир>ея зверобоелистая, жимолость мелколис
тая, ж. монетолистая, ж. персидская, кизильник черноплод
ный, рябина персидская, барбарис продолговатый, смородина 
Мейера, шиповники) и с лугово-степной травянистой расти
тельностью под пологом и на полянах (мятлик лесной, м. лу
говой, тимофеевка степная, костер безостый, овсец азиат
ский, о. пустынный, изредка ежа сборная, корютконожка 
перистая, лисохвост джунгарский, а также горец дубильный, 
г. бухарский, василистник малый, сньггь обыкновенная, ис
тод гибридный, вероника длиннолистая, гвоздика Гельце-



ра, колокольчик сборный, зверобой пронзенный, душица 
мелкоцветная, подмаренник настоящий, п. северный, герань 
холмовая, г. скальная, лук чернокрасный, л. плевокорневищ
ный, скерда сибирская, лигустикум разноцветный, горечавка 
тяньшанская, мелколепестник ложнозеравшанский, а также 
другие виды и роды, в т. ч, астрагал, ястребинка, мытник, 
аконит, звездчатка, смолевка, очанка, тысячелистник, мес
тами зеленый мох и лишайник нефрома), занимают крутые 
склоны северных экспозиций (лучше увлажняемые и более 
прохладные). На менее крутых склонах, а также на склонах, 
отклоняющихся от северных экспозиций и расположенных 
ниже, среди арчевых редколесий появляются в заметном ко
личестве, кроме того, саванноидные травы (пырей волосис
тый, мятлик луковичный, ячмень луковичный, прангос кор
мовой, осочка туркестанская и др.). Такие травянистые груп
пировки под пологом и среди арчевого леса мы называем 
далее саванноидными лугово-степными.

2. Кустарниковые заросли (жимолость монетолистая,
ж. персидская, ж. мелколистая, кизильник черноплодный, 
спирея зверюбоелистая, шиповник Федченко, ш. кокандский, 
местами бар>барнс прюдолговатый, хвойник хвощевый, ку
рильский чай мелколистый, миндаль Петунникова, м. колю- 
чейший, курчавка каратавская, к. грушелистая, черемуха 
махалебская и др.), часто с отдельными невысокими деревья
ми (боярышник туркестанский, б. джунгархгкий, б. понтий- 
ский, клен Семенова, яблоня киргизская, я. Сиверка, древо
видная арча) и небольшим количеством трав под пологом, 
а также травяно-кустарниковые сообщества из тех же кус
тарников и местами редких деревьев, но с большим коли
чеством лугово-степных (тимофеевка степная, мятлик степ
ной, м. лесной, костер безостый, лисохвост джунгарккий, 
тонконог, типчак, душица мелкоцветная, подмаренник 
джунгарский, василистник малый, зверобой пронзенный, 
василек растопыренный, бузульник разнолистый, сныть 
обыкновенная, колокольчик сборный, гвоздика Гельцерт, не
забудка, тысячелистник, смолевка, лапчатка, ястребинка, 
горечавка, очанка и др.) и саванноидных (пырей волосистый, 
п. чимганский, п. гребневидный, мятлик луковичный, боро
дач кровеостанавливающий, ячмень луковичный, чий лисий, 
осочка туркестанская, прангос кормовой, ферула тонкорас- 
сеченная, ф. бледная, эремурус мощный, э, туркестанский, 
астрагал Сиверса, шток-роза голоцветная, цельнолистник 
ширюколистый, зверобой шероховатый, ясенец узколистый, 
зизифора пахучковидная, корх>вяк туркестанский, к. обыкно
венный и др.) трав. Эти кустарниковые и травяно-кустар- 
никовые заросли занимают склоны преимущественно север>- 
ных, местами восточных экспозиций. При этом на более кру
тых северных склонах возрастает относительное количество



лугово-степных трав, а на менее крутых и отклоняющихся 
от северных склонах увеличивается участие саванноидных.

3. Кустарниковые злаково-крупнотравные полусаванны, 
занимающие более сухие и жаркие, в основном южные и за
падные склоны, и состоящие главным образом из крупных 
эфемероидных злаков (пырей волосистый, ячмень лукович
ный), саванноидного, преимущественно крупного разно
травья и нагорных ксерофитов (прангос кормовой, ферула 
тонкорассеченная, ф. столбиковая, ф. перистожильчатая 
ф. роголистая, ф. каратавская, эремурус Регеля, э. мощный 
э. тяньшанский, шток-роза голоцветная, девясил боль 
шой, вьюнок ложнокантабрийский, зопник иволистый
3. горный, пустынноколосник красивый, п. ташкентский, ре 
вень серцевидный, р. Максимовича, коровяк туркестанский 
а также зверюбой шероховатый, зизифора пахучковидная 
чабрец ползучий, скабиоза джунгарская, с. бледножелтая 
шалфей мускатный, василек растопыренный, цельнолистник 
ширз!:слистый, качим тяньшанский, зайцегуб тяньшанский 
и др.), а также кустарников (спирея зверобоелистая, жимо
лость монетолистая, ж. персидская, ж. мелколистая, шипов
ник Федченко, ш. кокандский, вишня тяньшанская, в. крас
ноплодная, черемуха магалебская, миндаль колючейший, 
м. Петунникова, лепидолофа каратавская, барбарис продол
говатый, курчавка каратавская, к. грушелистая, изредка 
фисташка настоящая, спиреантус Шренка, эспарцет ехид
ный, майкараган, кустарниковые астрагалы), местами от
дельных невысоких деревьев (названные выше виды древо
видной арчи, каркас кавказский, боярышник понтийский,
б. джунгарский, б. туркестанский, клен Семенова) и некото
рых других, преимущественно эфемерово-эфемероидных 
трав (мятлик луковичный, костер японский, к. кровельный, 
ячмень длинноволосый, бородач кровеостанавливающий, 
чий лисий, осочка туркестанская, тюльпан Грейга, мак пав
линий, а также клоповник, крупка, лапчатка, оносма, души
ца, астрагалы и т. д.).

Среди этих растрггельных группировок преимущественно 
в лощинах изредка встречаются небольшие рощицы и лесоч
ки плодовых и широколиственных деревьев (яблоня киргиз
ская, я. Сиверса, ясень согдийский, названные выше виды 
боярышника). На открытых широких водоразделах и щеб
нистых, в основном южных и западных, склонах самостоя- 
аельно или совместно с другими саванноидными травами и 
кустарниками в изобилии появляются различные нагорные 
ксерофиты, в т. ч. подушковидные (эспарцет ехидный, акан- 
толимон Альберта, а. растопыренный, шренкия Культиасо- 
ва, тау-сагыз и др.). На гребнях и водоразделах вторичных 
хребтиков, спускающихся вдоль общих северных склонов 
высоких хребтов, а местами также на плоских водораздель



ных поверхностях Северного Каратау, встречаются куста1>- 
никовые саванноидно-степные типчаковые ассоциации (тип
чак, осочка туркестанская, полынь тонкорассеченная, спирея 
зверобоелистая и др.) обычно с нагорными ксерофитами, в 
т. ч. с подушечниками.

В верхних частях предгорных равнин, относящихся к 
этой же зоне, произрастают крупнотравно-злаковые полуса- 
ванны (ячмень луковичный, пырей волосистый, мятлик лу
ковичный, осочка туркестанская, ферула тонкорассеченная, 
прангос кормовой, шток-роза голоцветная, вор>сянка лазо
ревая, эремурус, девясил большой, цельнолистник пшроко- 
листый, зверобой шероховатый, зизифора пахучковидная, 
скабиоза джунгарская, василек растопыренный, местами 
эгилопс, тимофеевка метельчатая, костры эфемеровые и пр.), 
более или менее остепненные благодаря участию лугово
степных трав (тимофеевка степная, мятлик степной, костер 
безостый, типчак, подмаренник настоящий, п. северный, 
зверобой пронзенный, местами ежа сборная, клевер красный, 
к. ползучий и др.) обычно с небольшим количеством невысо
ких деревьев и кустарников (шиповники, жимолость, спирея, 
кизильник, боярышник, местами древовидная арча, миндаль 
и т. п.).

Полнота (и высота) арчевых редколесий составляет 0,1 — 
0,4 (4— 6 до 8 м), произрастающих среди них кустарников — 
0,1— 0,4 (1— 3 м) при сомкнутости травянистой растительно
сти (высоте) на полянках до 80— 100% (40— 80 см). Полнота 
(и высота) кустарниковых зарослей местами достигает 0,8— 
1 (1— 2 до 3 м). Сомкнутость (и высота) трав в травяш1сто- 
кустарниковых сообществах достигает 70— 100% (до 60— 
100— 150 с.ч) при полноте кустарников — 0,2— 0,7 (1— 3 м). 
Средняя урожайность кормовой массы составляет в арчевых 
редколесьях 5— 8 ц/га, в кустарниковых и травянисто-кус
тарниковых зарослях — до 5— 10 ц!га, а в пределах кустар
никовых крупнотравных полусаванн — до 5— 8 ц!га.

Почвообразующие породы представлены в основном ма
ломощными (на более крутых выпуклых склонах) и средне- 
мощными (на менее крутых плоских склонах) грубощебнис
тыми элювио-делювиальными и отчасти элювиальными 
средними и тяжелыми суглинками, на небольшой глубине 
подстилаемыми плотными породами или щебнем. Местами, 
в основном на северных склонах, хорошо задернованных 
растительностью, и у их подножья сохранились лессовидные 
отложения небольшой мощности. Сравнительно 1>еже встре
чаются различные продукты выветривания меловых и тре
тичных пород.

Грунтовые воды в связи с особенностями рельефа, геоло
гического строения и почвообразующих пород заметного 
влияния на почвообразование не оказывают. Они залегают



близко к поверхности на очень ограниченной площади (таль
веги лощин, низкие террасы и современные русла речных 
долин, изредка на склонах — в местах выхода трещинных 
и пластовых вод) и к тому же, большей частыб, периодичес
ки. Однако на склонах, сложенных лессовидными суглинка
ми, иногда образуются весенние верховодки. Водоупоромим 
служат оглиненные и менее структурные горизонты нижней 
части почвенного профиля. Эти верховодки, по нашим на
блюдениям, часто вызывают оползни на относительно кру
тых склонах, а по мнению К. Д. Глинки (1909), двигаясь вниз 
по склону, они обусловливают перемещение почвенных кар
бонатов в этом направлении и образование сплошных карбо
натных скоплений в нижних горизонтах так называемых 
♦ горно-солончаковых почв* на нижних участках склонов*.

Почвенный покров образован преимущественно горными 
коричневыми почвами, формирующимися в основном на 
склонах северных экспозиций под покровом сухих арчевых 
редколесий и кустарников и местами встречающимися на 
относительно более пологих и лучше увлажняемых склонах 
других »кспозиций. Вторым компонентом почвенного покро
ва являются горные серокоричневые почвы, развивающиеся 
на крутых и покатых склонах южных и западных экспози
ций под покровом кустарниковых крупнотравных полуса- 
вакн. В среднегорной части зоны (пояса) преобладают гор
ные коричневые, в низкогорной — увеличивается значение 
горных серокоричневых. Последние в низкогорной части об
щих юго-западных склонов хребта Каратау становятся пре
обладающими. Среди горных коричневых встречаются тем
ные и светлые почвы. Первые преобладают в области средне
горного рельефа на северных склонах, вторые превалируют 
на этих же склонах в более низких горах и встречаются на 
склонах других экспозиций (чаще восточных) в среднегорье. 
Под покровом наиболее сомкнутых арчевых и широколист
венных лесов на северных склонах выделяются горно-лес
ные темнокоричневые почвы. В зависимости от состава и 
свойств исходных почвообразующих пород и условий увлаж

* Последний процесс, по нашему мнению, не имеет решающего’ 
значения в образовании подобных горизонтов, поскольку верховодки 
возникают лиш ь спорадически, в отдельные годы и сезоны с большим; 
количеством зимне-весенних осадков. Сплошные карбонатные горизонт/'» 
являются, в большинстве случаев, реликтом постоянных горизонтов 
грунтовых вод, находившихся в долинах в прошлом на более высоких 
уровнях. Кроме того, образованию и сохранению карбонатных горизон
тов на склонах, где они проявляются, способствует сочетание определен- 
нь2х условий, а именно: высокая карбонатность пород, слагающих скло
ны, определенное соотношение скорости процессов выщелачивания 
почвенных карбонатов вглубь и поверхностного смыва почв, приводя
щие к постепенному накоплению карбонатов в карбонатно-иллювиал4р. 
ных горизонтах.



нения среди горных коричневых и серокоричневых почв вы
деляются генетические роды выщелоченных, нормальных 
(обычных или «типичных») и карбонатных почв. Горные ко
ричневые и серокоричневые выщелоченные преобладают в 
верхней части, а карбонатные чаще встречаются в нижней 
части зоны.

Наконец, на особенно крутых северных склонах под кус
тарниковыми саванноидными лугостепями и лугово-степны
ми арчевыми редколесьями местами встречаются горные 
чернокоричневые, преимущественно выщелоченные почвы, 
характеризующиеся черноземовидным обликом верхних гу
мусовых горизонтов, высокой гумусностью, постепенно 
уменьшающейся вглубь, и оглинением нижней части прю- 
филя.

В области развития среднегорного и низкогорного релье
фа на плоских водоразделах и склонах южных экспозиций 
кое-где встречаются своеобразные горные серокоричневые 
красноватые почвы, развивающиеся на современных про- 
дуктах выветривания известняков, богатых полуторными 
окислами.

На предгорных равнинах в этой зоне распространены 
главным образом коричневые выщелоченные и нормальные 
почвы под крупнозлаковыми остепненными полусаваннами. 
Значительно реже встречаются коричневые малоразвитые 
под аналогичной, но более изреженной растительностью. 
В наиболее высоких частях этих равнин местами образуются 
черяокоричневые выщелоченные почвы под саванноидными 
лугостепями.

Зона обеспечена поверхностными водами хорюшего ка
чества. Горная часть этой зоны расценивается как террито
рия пастбищного, местами лесохозяйственного использова
ния с возможностью выборючного развития неполивного 
горного садоводства. Прждгорные равнины пригодны под бо
гарные посевы зерновых и им сопутствующих полевых 
культур, а также для возделывания различных плодово- 
ягодных растений (особенно при поливе).

П р е д г о р н а я  з о н а  ( и л и  п о я с )  к р у п н о з л а к о 
в ы х  п о л у с а в а н н  размещается на абсолютной высоте от 
600 до 800— 1200 м. Она располагается в верхней части 
предгорных равнин, окаймляющих с.-з. склоны хребтов 
Западного Тянь-Шаня, а также ю.-з. склоаш Южного Кара
тау, захватывает, крюме того, обширную межгорную долину, 
протянувшуюся между Архарлинскими горами и Борол- 
даем. Рельеф преобладающей части предгорных равнин и 
межгорных долин увалисто-волнистый со значительным 
участием пологих и покатых склонов. Увалисто-волнистые 
предгорные поверхности местами пересекаются плоскими по
лого-наклонными.



Климат зоны благоприятный для яроизрастания в естест
венных условиях крупных эфемероидных злаков и разно
травья, почвообразования и выветривания. Среднегодовая 
температура — 10— 12°, при средней июля 22— 27° и янва
ря — 2— 5°С. Сумма положительных среднесуточных темпе
ратур равна 3800— 4500°, а сумма этих температур выше 
10"'С — 3200— 4200”. Продолжительность теплого периода в 
среднем равняется 280— 300 дней при средней длительности 
безморозного периода 180— 195 дней. Среднегодовое коли
чество атмосферных осадков составляет 400— 600 мм при 
зимне-весеннем их максимуме (до 75— 80% от годовой сум
мы). Средняя максимальная высота снегового покрова до
стигает 15— 20 см, а продолжительность его пребывания — 
до 50— 100 дней. Глубина промерзания почвы не превышает 
5— 15 см. Средняя относительная влажность воздуха в 13 ча
сов составляет весной (IV — V ) 41— 47%, летом (V I— IX )—
21— 30%, осенью (X )— 31— 40%. Гидротермический коэффи- 
цнент за теплый период равен 0,8— 1,1, за тот же период, но 
с учетом годовых осадков — 1 — 1,6, за зимне-весенний сезон 
(X I I— V )— 3— 5. Весна теплая весьма влажная, лето уме
ренно жаркое и сухое, продолжительное, осень теплая уме
ренно сухая, зима мягкая, влажная короткая и средняя по 
длительности.

Естественная раст1ггельность в плакорных условиях и на 
склонах предгорных равнин представлена так называемыми 
крупнозлаковыми полусаваннами (Овчинников, 1940), в со
ставе которых господствует пырей волосистый, а местами, 
преимущественно во влажные годы, — также ячмень луко
вичный и другие эфемероиды (мятлик луковичный, осочка 
туркестанская, о. толстолобиковая, бородач кровеостанавли
вающий) и эфемеры (эгилопс трехдюймовый, э. Щ1линдртче- 
ский, тимофеевка метельчатая, ячмень длинноволосый, кос
тер японский). Среди них в заметном количестве произрас
тают представители саванноидного крупнотравья (шток
роза голоцветная, девясил большой, ворсянка лазоревая, 
в. разрезная, ферула тонкорассеченная, ф. каратавская, эре
мурус Регеля, э. мощный, прангос кормовой, зопник иволис
тый, пустынноколосник красивый, астрагал Сиверса, вьюнок 
шерстистый, цикорий, а также скабиоза джунгарская, цель
нолистник широколистый, василек растопыренный, зизифо
ра пахучковидная, кузиния трехцветная, к. многоглавая, 
тысячелистник и др.), встречаются отдельные кустарюгки 
(сшфея, жимолость, вишня, гультемия, миндаль) и одиноч
ные дерювца (боярышник). Кое-где в небольшом количестве 
отмечаются степные и лугово-степные травы (типчак, ковыль 
Гогенаккера, подмаренник настояхций, зверобой пронзен
ный, лапчатка вильчатая). В межгорных долинах Северного 
Каратау в значительном количестве появляется полынь тон-



корассеченная (каратавская), а пырей волосистый замещает
ся пыреем гребневидным.

Высота травостоя типичных крупнозлаковых полусаванн 
составляет 50— 60 (до 120) см, во влажные годы, благоприят
ные для произрастания луковичного ячменя,— 100— 120 
(до 150) см. Сомкнутость растительности 90— 100%. Средняя 
урожайность кормовой массы 7— 10 ц1га. Специфической 
особенностью этой растительности является то, что она за
канчивает вегетацию в первой половине лета и лишь глубо
кокорневое крупнотравье развивается несколько дольше.

В понижениях рельефа со ср>еднеглубокимн и глубокими 
грунтовыми водами (суходольные ложбины стока, низкие 
надпойменные террасы) в составе растительности в большем 
количестве появляются более влаголюбивые, а местами так
же некоторые луговые виды. В депрессиях рельефа с близ
кими грунтовыми водами произрастает луговая, разнотрав
но-злаковая, а иногда и лугово-болотная растительность.

Почвообразующими породами на увалисто-волнистых 
поверхностях предгорных равнин и межгорных долин слу
жат лессовидные, в основном тяжелые суглинки, местами 
меловые и т{>етичные рыхлые отложения, большей частью 
облессованные в верхних горизонтах. На плоских участках 
предгорных равнин —  аллювиальные и делювиально-пролю- 
виальные двучленные наносы, сверху суглинистые (лессовид
ные или галечниковые), снизу песчано галечниковые, или 
местами лессовидные отложения.

Грунтовые воды на преобладающей части территории 
залегают глубоко и в почвообразовании не участвуют. Одна
ко в ограниченных по размерам депрессиях рельефа (луго
вые террасы рек, зоны выклинивания подземных вод) они 
местами лежат неглубоко от поверхности и имеют высокую 
жесткость (слабое гидрокарбонатно-кальциевое засоление), 
обусловливая повышенную карбонатность формирующихся 
здесь почв и образование мергелистых, а местами арзыко
вых (кремнеземисто-известковых) подпочвенных горизонтов.

Почвенный покров состоит в основном из серокоричне
вых почв под крупнозлаковыми полусаваннами на предгор
ных равнинах и в межгорных долинах. В зависимости от осо
бенностей почвообразующих пород и условий увлажнения 
среди серокоричневых почв выделяются генетические роды 
выщелоченных, нормальных (обычных или «типичных») и 
карбонатных. На сильно расчлененных поверхностях пред
горной равнины (на покатых южных и западных склонах 
выпуклого профиля, главным образом обрабатываемых) 
встречаются серокоричневые эродированные (смытые) почвы. 
В этих же условиях рельефа, но на меловых и третичных 
конгломератах, песчаниках развиваются серокоричневые 
малоразвитые почвы. В понижениях рельефа, получаю



щих дополнительное поверхностное увлажнение или неболь
шое подземное от среднеглубоких грунтовых вод, встречают
ся лугово-серокоричневые почвы. В депрессиях рельефа с 
близкими грунтовыми водами (2— 3 м) под луговой расти
тельностью формируются луговые темносерые карбонатные 
почвы, а в условиях очень близкого (0,5— 1 лг) залегания 
грунтовых вод и гигрофильной растительности — лугово-бо
лотные почвы. Однако полугидроморфные (лугово-сероко
ричневые) и в особенности гидроморфные почвы (луговые и 
лугово-болотные) имеют крайне небольшое распрюстранение.

Зона обеспечена поверхностными водами (речными, род
никовыми) хорюшего качества, кое-где используемыми для 
орошения полей и садов. Однако возможности поливного 
земледелия здесь далеко не исчерпаны.

Предгорная зона (или пояс) крупнозлаковых полусаванн 
в пределах предгорных равнин представляет районы богар
ного земледелия, достаточно обеспеченные влагой атмосфери 
ных осадков для возделывания зерновых и им сопутствую
щих культур. При орюшекии здесь получают высооЕше урю- 
жаи различных продовольственных, кормовых, некоторых 
технических и плодово-ягодных культур. Но для возделыва
ния хлопчатника мало тепла. Местами возможно неполивное 
садоводство и виноградарство. Вследствие расчлененного 
рельефа, относительно тяжелого состава почв и значитель
ного количества осадков в этой зоне сильно развита эрюзия 
(смыв и размыв), особенно на обрабатываемых, в первую 
очередь на поливных землях. Поэтому здесь необходимо осо
бо строгое соблюдение правил противоэрозионной агрютехни- 
ки. Неудобные для обработки массивы с расчлененным 
рельефом представляют собой довольно продуктивные сено
косные угодья (особенно во влажные годы) или пастбища.

П р е д г о р н а я  з о н а  н и з к о т р а в н ы х  п о л у с а 
в а н н  является пограничной с расположенной ниже широт
ной пустынной зоной. В ней довольно отчетливо выделяются 
две геобиоклиматические или почвенные провинции: юж
ная — на предгорных равнинах Западного Тянь-Шаня и Юж
ного Каратау и северная — на предгорных равнинах и в низ- 
когорье Северного Каратау. В ггределах каждой из них в 
свою очередь выделяется по два вертикальных пояса: в юж
ной провинции — пояс эфемероидных и эфемеропдно-эфеме- 
ровых низкотравных полусаванн, в северной — пояс опусты
ненных и пустынных полусаванн. Краткое описание этих 
поясов приводится ниже.

Предгорный пояс эфемероидных низкотравных полуса- 
ванн располагается на абсолютных высотах от 300— 400 до 
500— 600 м, в среднем ярусе увалисто-волнистых предгор^- 
ных равнин Западного Тянь-Шаня и Южного Каратау, где 
преобладают пологие склоны, а относительные высоты ко



леблются в пределах 10— 20 м. Местами увалисто-волнистые 
поверхности пересекаются довольно широкими долинами 
рек, имеющими узкую пойменную луговую террасу и зна
чительно более широкую низкую надпойменную террасу с 
плоским верхом. В наиболее высокой части Чулей (в преде
лах пояса) рельеф холмисто-увалисто-волнистый, более рас
члененный, с заметным участием покатых склонов и боль
шими относительными высотами (порядка 20— 50 м).

Климат пояса благоприятный для произрастания в весен
ний период в естественных условиях низких эфемероидных 
злаков, карбонатного почвообразования и выветривания не- 
ВЫС01С0Й интенсивности. Среднегодовая температура равна 
12— 14° при средней июля 26— 29°, января — 2— 5°С. Сумма 
положительных средних суточных температур составляет 
4500— 5000°, а сумма таких температур более 10°С — 4000— 
4500°. Продолжительность теплого периода в среднем дости
гает 300— 310 дней, а безморозного— 180— 215 дней. Сред
нее количество атмосферных осадков в год составляет 300— 
400 мм при зимне-весеннем их максимуме (свыше 75— 80% 
от годовой суммы). Средняя из максимальных высота снего
вого покрова достигает 8— 18 см, а длительность его пребы
вания — 40— 60 дней. Глубина промерзания почвы не пре
вышает 8— 10 см. Средняя относительная влажность воздуха 
в 13 часов составляет: весной (IV — V ) — 36— 43%, летом 
(V I— IX ) — 19— 23%, осенью (X ) — 30— 35%. Гидротермиче
ский коэффициент равен: за теплый период —  0,4— 0,7, за 
тот же период, но с учетом годовых осадков —  0,6— 1, за 
зимне-весенний период — 1,8— 3. Весна теплая влажная, ле
то сухое жаркое и продолжительное, осень теплая и сухая, 
зима влажная мягкая корюткая.

Естественный растительный покров плакорных поверхно
стей и склонов представляют так называемые полусаванны 
(Овч1гаников, 1940), состоящие в основном из эфемерюи- 
дов — многолетников (в основном мятлик луковичный, мес
тами осочка толстолобиковая), отчасти эфемеров — однолет
ников (костер японский, к. кровельный, ячмень длинноволо
сый, эгилопс трехдюймовый, э. цилиндрический, тимофеевка 
•метельчатая, пажитник крупноцветковый, п. дугообразный, 
астрагал тонкостебельный, а. хоботковый, а. крючковато-во
лосистый, а. Шмальгаузена, кельпиния линейная, рогоглав
ник прямокрылый, хохлатка Ледебура, малькольмия афри
канская, мак павлиний, неяснор>еберник волосистый, ляле- 
манция Ройля, зизифора тонкая, клоповник прюнзенный, 
липучка колючкоплодная и др.), также многолетнего саван
ноидного крупнотравья (псоралея костянковая, вьюнок шерн 
стистый, шток-рюза голоцветная, девясил большой, эре
мурус тяньшанский, цельнолистник Сиверка, кузиния трех
цветная, коровяк туркестанский, к. джунгарский и пр.),



немногочисленных полукустарников (полынь тонкорассечен
ная, п. цитварная, п. белоземельная, каперцы колючие), 
кустарничков (гультемия барбарисолистая) и других много
летников (джантак обыкновенный, тысячелистник таволго- 
вый, т. Биберштейна, свинорой пальчатый, ковыль Гогенак- 
кера, солодка шероховатая и т. п.).

Высота травостоя не превышает 30— 40 см и только не
многочисленное крупнотравье поднимается до 100— 120 
(150) см. Сомкнутость травостоя в весенш1Й период достигает 
70— 80%. Урожайность кормовой массы составляет в сред
нем 4— 6 ц1га. Характерной особенностью этого типа расти
тельности является весенний цикл развития, заканчиваю
щийся в начале лета (и вновь начинающийся иногда 
глубокой осенью, когда выпадают осадки). Только у 
саванноидного крупнотравья, обладающего глубокой кор
невой системой, вегетация продолжается несколько 
дольше.

В Чулях, на сильно эродированных южных склонах сре
ди изреженной травянистой растительности того же типа, 
появляются кустарники (миндаль колючейший, черемуха 
магалебская, вишня тяньшанская, а также зайцегуб щети
нистый и др.).

В понижениях рельефа (суходольные ложбины), полу
чающих дополнительное поверхностное увлажнение талыми 
и ливневыми водами, состав растительности почти не ме
няется, но она лучше развита, более сомкнута и несколько 
богаче более влаголюбивыми видами. В верхней части пояса 
в растительном покрове здесь зачастую отмечается пырей 
волосистый, яч.мень луковичный, в большем количестве 
эгилопс трехдюймовый. В депрессиях рельефа со среднеглу
бокими грунтовыми водами (низкие надпойменные террасы) 
появляются вновь или в большем количестве некоторые бо
лее влаголюбивые виды с глубокой корневой системой (джан
так обыкновенный, свинорюй пальчатый, горчак южный, 
солодка шероховатая, гультемия барбарисолистая), а иногда 
полынь (п. цитварная, п. тонкорассеченная, п. белоземель
ная) и некоторые галофиты (итсегек, ажрек, тамариск и др.). 
В понижениях рельефа с близкими грунтовыми водами про
израстает луговая растительность (разнотравно-злаковая, 
в т. ч. местами кустарниковая) — на пресных и жестких 
грунтовых водах, лугово-солончаковая (галофитно-злаковая, 
в т. ч. местами кустарниковая) — на слабоминерализован- 
ных грунтовых водах, лугово-болотная (тростниковая, С1гтни- 
ковая, осоковая и т. п.) — на очень близких жестких и сла
боминерализованных водах, лесо-луговая или тугайная (раз
нотравно-злаковые луга и травяные кустарниково-лоховые 
леса) — на близких пресных или слабоминерализованных 
грунтовых водах в условиях периодического паводкового за



топления. Однако все эти типы и виды растительного покро
ва имеют небольшое распространение.

Почвообразующие породы на увалисто-волтгстых по
верхностях и надпойменных террасах представлены в основ
ном лессовидными средними суглинками и лессами. В райо
не холмисто-увалисто-волнистого рельефа Чулей они разно
образнее: наряду с лессовидными тяжелыми, средними и 
легкими суглинками распространены элювиальные, элювио- 
делювиальные и делювиальные, в т. ч. красноцветные тгрю- 
дукты выветривания меловых и третичных пород (глин, пес
чаников, конгломератов) различного механического соста
ва — от глин до супесей.

Грунтовые воды на увалисто-волнистых и холмисто-ува
листо-волнистых поверхностях залегают глубоко и на почво
образование не влияют. В речных долинах, на низких над
пойменных террасах они находятся на глубине 4— 8 м, 
имеют слабую гидрокарбонатную или хлоридно-сульфатную 
минерализацию и на более низких поверхностях этих террас 
оказывают некоторое влияние на почвы, вызывая дополни
тельное капиллярное увлажнение глубоких почвенных гори
зонтов, а местами также их засоление. На пойменных луго
вых террасах грунтовые воды залегают близко к поверхности 
(до 3 .и), имеют обычно слабую гидрокарбонатную или хло- 
ридно-сульфатную минерализацию и оказывают существен
ное влияние на почвообразование, обусловливая дополни
тельное капиллярное увлажнение почвенных горизонтов, вы
зывая местами их засоление, обогащение карбонатами, или 
образование мергелистых, либо арзыковых (кремнеземисто
карбонатных) подпочвенных горизонтов.

Почвенный покрюв настоящего пояса представлен в 
основном сероземами обыкновенными южными (сероземами 
типичными, по С. С. Неуструеву и ташкентским почвоведам, 
сероземами типичными обыкновенными, по А. Н. Розанову). 
В зависимости от особенностей почвообразующих пород и 
условий увлажнения среди них встречаются генетические 
роды глубоковскипающих, нормальных, эродированных и 
малоразвитых почв. Род нормальных, т. е. карбонатных 
незасоленных и несмытых сероземов, развитых на мощных 
относительно однородных рыхлых отложениях, является пре
обладающим. Эти почвы распространены на высоких равни
нах и пологих склонах, сложенных преимущественно лессо
видными суглинками и покрытых в естественных условиях 
эфемероидными низкотравными полусаваннами. Род эроди
рованных почв встречается на покатых, в основном южных 
и западных, преимущественно выпуклых склонах под изре- 
женной и угнетенной растительностью. В Чулях, на более 
покатых склонах (аналогичных экспозиций и профиля), сло
женных меловыми и третичными песчаниками, конгломера



тами, распространены малоразвитые сероземы под изрежен
ной травянистой растительностью, местами с кустарниками. 
В этом районе на двучленных суглинисто-песчаных и «лег
ких» породах встречаются соответственно генетический род 
глубоковскипающих и разнообразные малокарбонатные ви
ды нормальных, а на различных пестроокрашенных меловых 
и третичных породах — красноцветные (на красноокрашен- 
ных породах) и темноцветные (на темноокрашенных поро
дах) сероземы, в т. ч. малокарбонатные.

В депрессиях рельефа, получающих дополнительное по
верхностное или слабое подземное увлажнение от среднеглу
боких грунтовых вод, образуются лугово-сероземные, пре
имущественно незасоленные (на незасоленных и слабозасо
ленных, но более глубоких водах), местами солончаковатые 
(на слабозасоленных менее глубоких водах) почвы.

Другие интразональные почвы имеют крайне ограничен
ное распространение. Из них встречаются луговые серые, в 
основном слабозасоленные, формирующиеся в депрессиях 
рельефа с близкими (2— 3 м) слабоминерализованными 
грунтовыми водами под галофитно-злаковой луговой расти
тельностью, значительно реже — лутовые незасоленные, но 
карбонатные почвы, образующиеся в аналогичных условиях 
рельефа, но на близких жестких (гадрокарбонатно-кальцие- 
вых) водах под злаковой и разнотравно-злаковой луговой 
растительностью. В пределах пойменных террас некоторых 
притоков Сыр-Дарьи, в условиях близких грунтовых вод, 
периодического затопления мутными паводковыми водами 
и отложения поверхностного наилка или частичного размыва 
поверхности залегают пойменные луговые слоистые неза
соленные (на пр>есных и жестких грунтовых водах под раз
нотравно-злаковой и злаковой растительностью) и засолен
ные (на слабоминерализованных водах под галофитно-зла
ковой растительностью), а местами также пойменные 
лесолуговые (тугайные) незасоленные слоистые почвы (под 
лесолуговой растительностью на пресных или жестких грун
товых водах).

Пояс эфемероидных низкотравных полусаванн довольно 
хорошо обеспечен поверхностными водами, за исключением 
района Чулей, где постоянная гидрографическая сеть отсут
ствует и население использует для своих нужд почти исклю
чительно колодезную и отчасти родниковую воду.

Агрохозяйственное значеш1е пояса определяется тем, что 
здесь располагаются большие площади богарных, пригод
ных для обработки, и поливных, удобных для орошения, зе
мель. На богарных землях воаделываютоя преимущественно 
зерновые и некоторые кормовые культуры. В связи с недо
статочной обеспеченностью влагой богарное земледелие сле
дует вести с соблюдением всех приемов накопления, сохра



нения и продуктивного использования почвенной влаги. В 
условиях расчлененного рельефа, кроме того, необходима 
противоэрюзионная агротехника. Целинные и залежные зем
ли используются как пастбищные угодья и частично как 
суходольные сенокосы. На орошаемых землях данного пояса 
с успехом возделываются многие технические (в т. ч. хлоп
чатник), продовольственные (включая рис), кормовые и пло
дово-ягодные (в их числе ценные сорта виноградной лозы) 
культуры. При орошении земель в условиях увалисто-вол- 
нистого рельефа требуется самое тщательное соблюдение 
агротехнических мероприятий против ирригационной эро
зии.

Предгорный пояс эфемероидно-эфемеровых низкотрав
ных полусаванн выделяется в пределах абсолютных высот 
от 250 до 300— 400 м. Он является переходным к пустынной 
зоне и представляет первую ступень вертикальной зональ
ности. Этот пояс занимает нижнюю сглаженную часть ува
листо-волнистой предгорной равнины Западного Тянь-Шаня 
и Южного Каратау, отличающуюся пологими склонами и 
небольшими относительными высотами (до 5— 10 м), приле
гающую южную часть плоской Сыр-Дарьинской древне
аллювиальной равнины с аллювиальным мезо- и микрюрель- 
ефом, а также южную часть грядово-бугристых песков Кы
зылкум и небольшой массив сглаженных грядово-бугристых 
песков Алкакум. Древнеаллювиальная равнина прорезана 
современной долиной Сыр-Дарьи, а предгорная пересекается 
долинами притоков этой реки с неширокой пойменной и бо
лее развитой ширюкой низкой надпойменной террасами. Сю
да же относится высокая часть изолированного низкогорно
го массива Кайрактау, где проявляется вертикальная зональ
ность на фоне окружающей пустынной зоны.

Климат пояса благоприятен для произрастания в естест
венных условиях низкорослых эфемеров и отчасти эфемерои
дов, а также для карбонатного почвообразования невысокой 
интенсивности и слабого выветривания. Среднегодовая тем
пература составляет 12— 13° 1фи средней июля 28— 30° и ян
варя — 4— 6°С. Сумма положительных средних суточных 
температур равняется 4600— 4800°, а сумма таких темпера
тур свыше 10°С — 4200— 4400°. Средняя продолжительность 
теплого периода равна 280— 300 дней, а безморозного — 
170— 190 дней. Среднегодовое количество атмосферных осад
ков составляет 200— 300 мм при зимне-весеннем их макси
муме (80— 85% от годовой суммы). Средняя максимальная 
высота снегового покрова достигает 8— 14 см, продолжи
тельность его пребывания 35— 45 дней, а глубина промерза
ния почвы не превышает 10— 12 см. Средняя относительная 
влажность воздуха в 13 часов равна: весной (IV — V )— 34—  
35%, летом (V I— IX )— 18— 21%, осенью (X )— 30— 31% (в



орошаемых районах она почти на 5% выше). Гидротерми
ческий коэффициент составляет: за теплый период — 0,25—  
0,4, за теплый период, но с учетом годовых осадков —  0,4—  
0,6, за зимне-весенний сезон (X II— V )— 1,1— 1,6. Весна теп
лая умеренно влажная, лето очень жаркое, сухое и продол
жительное, осень теплая и сухая, зима мягкая влажная ко
роткая.

Ек;тествеиный растительный покров плакорных поверх
ностей и склонов (т. е. зональная растительность) представ
лен низкотравными полусаваннами, в составе которых пре
обладают различные эфемеры — однолетники, заканчиваю
щие вегетацию в конце весны — начале лета (малькольмия 
африканская, м. туркестанская, лепталеум нителистый, ли
пучка колючеплодная, рогоглавник пряморогий, кельпиния 
линейная, клоповник пронзенный, рогач сумчатый, пажит
ник крупноцветковый, п. дугообразный, п. пряморогий, аст
рагал крючковато-волосистый, а. хоботковый, а. Шмальгау- 
зена, а. тонкостебельный, неяснореберник волосистый, ляле- 
манция Ройля, молочай — репка, зизифора тонкая, мак 
павлиний, хохлатка Ледебура, ячмень длинноволосый, кос
тер японский, к. кровельный, мортук восточный, м. Бонапарн 
та и пр.). Эфемерюиды — многолетники с таким же, как у 
эфемеров, циклом развития (мятлик луковичный, осочка 
толстолобиковая) занимают подчиненное положение или об
разуют более изрюженные, чем в предыдущем поясе, сооб
щества. Относительно более сомкнутые покрювы из эфеме
роидов местами образует лишь ранг (осочка пузырчатая) — 
на более легких по механическому составу почвах. Обычное 
саванноидное крупнотравье (псоралея костянковая и др.) 
почти полностью исчезает, взамен появляются одиночные, 
но крупные с очень толстыми стеблями экземпляры ферулы 
вонючей (кеурек), создающие своеобразный ландшафт, а кое- 
где псевдоханделпя зонтичная. Местами встречаются в зна
чительном количестве колючие травы (в основном кузиния 
многоцветковая и другие ее виды, реже колючелистник ко
лючий и пр.), образующие кое-где в Чулях почти сплошные 
покрювы, и немногочисленные полукустарнички (полынь 
цитварная, реже п. белоземельная). Сомкнутость травостоя 
преобладающих по площади эфемерюидно-эфемеровых полу
саванн обычно не превышает 60— 70% гфи средней высоте 
трав 10— 20 (до 30 см), лишь кеурек достигает 100— 120 сл. 
Урюжайность кормовой массы обычно не превышает 3—
4 ц1га. Здесь р>езче, чем в прюдыдущем поясе, выражен ве
сенний цикл развития растительности. Несколько своеобраз
на растительность древнеаллювиальной равнины, где вслед
ствие большого раопрхх;транения явлений солонцеватости 
почв и солонцов ширюкое развитие получили эфемерюво-эфе- 
мерюидно-полынные ассоциации (полынь белоземельная,



п. солончаковая, мятлик луковичный, мортук восточный, 
м. Бонапарта, костер японский, к. кровельный, клоповник 
пронзенный, кельпиния линейная, джантак обыкновенный 
и др.). местами с галофитами (кейреук, итсегек, биюргун, 
гамантус, солянки, сведа, мелкоголовка, псилостахис, аж
рек и пр.) с единичными кустарниками (тамариск, чингиль).

В южной части Кызылкумов, в песках Алкакум и на дру
гих более мелких островных песчаных массивах, находя
щихся в этом поясе, господствуют разнотравно-эфемерово
кустарниковые фитоценозы (джузгун мелкоплодный, д. вы
сокий, песчаная акация Конолли, п. а. Лемана, астрагал 
пескодрев, а. однолистый, местами саксаул белый, костер 
кровельный, к. японский, ячмень длинноволосый, я. ощети
ненный, ранг, мятлик луковичный, рогач ушастый, колюче- 
травник колючий, гелиотроп аргузиевый, гараниновия улек- 
совидная, астрагал тонкостебельный, псоралея костянковая, 
местами полынь белоземельная, п. веничная, ковыль Гоге
наккера, триостница перистая, эремурус неравнокрылый 
и т. д.).

В более высоких частях Кайрактау преобладают эфеме- 
роидно-полынные ассоциации (полынь белоземельная, 
п. туранская, осочка толстолобиковая, кое-где о. вздутая — 
ранг, мятлик луковичный), местами с галофитами (боялыч, 
кейреук, биюргун меловой, саксаул белый и черный и пр.) 
и ферулой вонючей.

Почвообразующими породами служат: на предгорной
увалисто-волнистой равнине — лессовидные средние, места
ми несколько опесчаненные легкие суглинки и супеси, на 
древнеаллювиальной равнине —  слабослоистые суглинистые 
и глинистые древнеаллювиальные отложения, на некоторой 
глубине подстилаемые более легкими слоистыми породами; 
в пределах песчаных массивов Кызылкум, Алкакум и ост- 
рювных более мелких — «легкие», песчаные, отчасти супес
чаные отложения, в поверхностных горизонтах перевеянные, 
а в более глубоких и на участках первичных равнин места
ми сохраняющие признаки древнеаллювиальных наносов; 
в Кайрактау — элювио-делювиальные, местами щебнистые 
легкие суглинки и супеси —  продукты разрушения меловых 
и третичных пород.

Грунтовые воды на увалисто-волнистых поверхностях ле
жат глубоко и на почвообразование влияния не оказывают. 
В речных долинах, на низких надпойменных террасах при
токов Сыр-Дарьи они залегают на средней глубине (4— 6 л ), 
обладают слабой хлоридно-сульфатной минерализацией и 
обусловливают аналогичное засоление глубоких, а при оро
шении месталш и поверхностных почвенных горизонтов. 
В поймах этих рек близкие (до 3 м) грунтовые воды слабо- 
минерализованы преимущественно сульфатами, отчасти



хлоридами и местами гидрокарбонатами. Они вызывают 
почти повсеместное засоление поверхностных горизонтов 
почв различной степени. На правобережной древнеаллю
виальной равнине хлоридно-сульфатные, местами сульфат
но-хлоридные грунтовые воды, залегающие на относительно 
высоких поверхностях на средней глубине (4— 8 л ), обуслов
ливают почти повсеместное засоление нижних почвенных 
горизонтов*, а при близком залегании (в депрессиях релье
фа) —  также засоление поверхностных почвенных горизон
тов в различной степени. На левобережной древнеаллювиаль
ной равнине грунтовые воды на ее высоких поверхностях 
залегают на значительной глубине (до 8 л )  и на почвообразо
вание в настоящее время не влияют. В присырдарьинской по
лосе (так называемый высокий тугай) они поднимаются бли
же к поверхности (4— 6 м), обусловливая местами современ
ное засоление глубоких почвенных горизонтов. В депрессиях 
рельефа этой равнины грунтовые воды кое-где (соровые и со
лончаковые впадины) залегают близко к поверхности и обла
дают сильной минерализацией. В песках Кызылкум они на
ходятся на большой глубине (15— 20 м), а в их присыр
дарьинской части несколько ближе (10— 15 м), но на почво
образование влияния не оказывают. В Кайрактау грунтовые 
воды залегают глубоко и на почвообразование не влияют.

Почвенный покров плакорных местоположений и скло
нов состоит в основном из сероземов светлых южных, форми
рующихся под низкотравными эфемероидно-эфемеровыми 
полусаваннами и являющихся здесь зональными почвами. 
Среди них встречаются генетические роды нормальных и 
эродированных сероземов, подразделяющихся на два вида — 
зернистых и комковатых, а также род глубокозасоленных 
почв. В верхней части пояса, на пологих склонах увалисто
волнистой предгорной равнины преобладают сероземы свет
лые южные нормальные зернистые, а на покатых выпуклых 
склонах этой равнины встречаются аналогичные, но эроди
рованные сероземы. В нижней части увалисто-волнистой рав
нины преобладают повышенногипсоносные и комковатые 
виды перечисленных выше почв, реже встречаются глубоко
засоленные сероземы. Кроме того, на левобережной части 
высокой древнеаллювиальной равнины в этом поясе распро
странен особый род сероземов такыровидных, формирую
щихся под эфемероидно-полынной растительностью и залега
ющих в комплексе с сероземными такыровидными солонца
ми. В Кайрактау выделяются легкосуглинистые и супесчаные, 
отчасти щебнистые, комковатые горные и малоразвитые

*  Часто встречающееся засоление поверхностных почвенных гори
зонтов является здёсь остаточным, связанным с прошлой стадией более 
высокого залегания засоденных грунтовых вод.



светлые сероземы, близкие к серобурым пустынным поч
вам.

На низких надпойменных террасах речных долин, рас
членяющих предгорную равнину, распространены лугово-се- 
роземные преимущественно солонцеватые, солонцевато-со- 
лончаковатые и отчасти незасоленные, местами орошаемые 
почвы, на низких поверхностях левобережной древнеаллю
виальной равнины —  лугово-сероземные почвы. На низкой 
правобережной древнеаллювиальной равнине Сыр-Дарьи в 
пределах описываемого пояса формируются главным обра
зом лугово-сероземные солонцеватые, отчасти солонцевато- 
солончаковатые почвы и лугово-сероземные солончаковые 
солонцы, изредка солончаки.

Поверхностными водами пояс обеспечен плохо, за исклю
чением территории, прилегающей к Сыр-Дарье и ее прито
кам Келесу, Куркелесу, Арыси, Бугуни, Чаяну.

В южной части Кызылкумов, относящейся к отбы вае
мому поясу, выделяются пески сероземные грядово-бугрис
тые, закрепленные и слабозакрепленные кустарниково-эфе
меровой растительностью, местами с пятнами барханных, 
лишенных растительного покрова. Отдельные массивы серо
земных грядово-бугристых и бугристых песков встречаются 
также на правобережье Сыр-Дарьи (пески Алкакум и более 
мелкие, островные).

В агрохозяйственном отношении ош1санный пояс пред
ставляет в основном терр1ггории пастбищного использования. 
Возможности для богарного земледелия здесь ограничены 
из-за плохой обеспеченности атмосферными осадками. По
ливное земледелие не развито вследствие недостаточного ко
личества оросительных вод и небольшой площади земель, 
удобных для орошения. Однако после ввода в действие Чар
даринской оросительной системы площади орошаемых зе
мель этого пояса значительно возрастут. В условиях полива 
можно будет получать хорошие урожаи различных техни
ческих, прюдовольственных и кормовых растений, в том чис
ле хлопчатника, риса, люцерны и разнообразных плодово- 
ягодных культур.

Горный и, предгорный пояс опустыненных низкотравных 
полусаванн является продолжением вышеописанного пояса 
эфемероидных низкотравных полусаванн на предгорных 
равнинах, предгорьях и в низкогорной части Северного Кара
тау, где он простирается в пределах абсолютных высот: от 
300 до 400— 450 м —  в юго-восточной части юго-западного 
склона, от 450— 600 до 600— 800 м —  в той же части проти
воположного склона и от 600— 700 до 800— 1000 м —  на 
крайнем северо-западе. В этом направлв1нии пояс все более 
смещается в сторону предгорий и низкогорий, постепенно 
переходит в них полностью (сначала на северо-восточном, а



потом на юго-заладном склоне), смыкается и затем выкли
нивается в водораздельной северо-западной части хребта.

Рельеф верхней части юго-западной предгорной равнины 
Северного Каратау, относящейся к данному поясу, представ
ляет чередование преобладающих по площади более высо
ких увалисто-волнистых поверхностей (с господством поло
гих склонов) и более низких пологих плоско-равнинных. 
Рельеф верхней части противоположной предгорной равни- 
1{ы — плоский, очень слабоволнистый с пологими склонами 
и неглубокими речными долинами. Низкогорный и предгор
ный рельеф, развитый в северо-западной части пояса, харак
теризуется преобладанием соответственно крутых и покатых 
склонов, заметным развитием древних поверхностей вырав
нивания на водоразделах, а также значительно большей 
крутизной северо-восточных склонов (общих и второстепен
ных) по сравнению с юго-западными.

Климат пояса еще достаточно благоприятен для карбо
натного почвообразования и выветривания невысокой интен
сивности, а также для произрастания в естественных услови
ях в весенний период основных представителей низкотрав
ных полусаванн — эфемероидов, но одновременно способст
вует значительному распространению пустынных полукус
тарничков — полыней. Среднегодовая температура состав
ляет 8— 12°, средняя июля 25— 28% января— 5— 8"’С. Сумма 
положительных средних суточных температур равняется 
4000— 4800°, а сумма таких температур выше 10°С —  3700— 
4400”. Продолжительность теплого периода в среднем со
ставляет 250— 280 дней при средней длительности безмо
розного 170— 190 дней. В течение года выпадает в среднем 
300— 400 мм атмосферных осадков (а на крайнем северо- 
западе северо-восточного склона Каратау — 250— 350 мм) 
при зимне-весеннем их максимуме (до 75— 78% от годовой 
суммы). Средняя из максимальных высота снегового покро
ва достигает 15— 25 см, а глубина промерзания почвы 20— 
30 см. Снег держится 50— 75 дней (на северных склонах гор 
несколько дольше). Средняя относительная влажность в 
13 часов равна: весной (IV — V )— 34— 40%, летом (V I— IX )— 
20— 24%, осенью (X )— 32— 37%. Гидротермический коэф
фициент составляет: за теплый период — 0,4— 0,7, за этот 
же период, но с учетом годовых осадков — 0,6— 1, за зимне
весенний период — 2— 3. Весна теплая влажная, лето су
хое жаркое и продолжительное, зима влажная, но несколько 
более продолжительная и холодная, чем в соответствующем 
поясе южной провинции.

Екггественный растительный покров на возвышенных рав
нинах и склонах образован полынно-эфемерово-эфемероид- 
ными ассоциациями, которые мы называем опустыненными 
полусаваннами вследствие значительного участия в них по



лукустарничков (полынь белоземельная, п. тонкорассечен
ная), Однако основным доминантом растительного покрова 
по-прежнему являются эфемероиды (мятлик луковичный, 
отчасти осочка толстолобиковая) и в меньшей степени эфе
меры (ячмень длинноволосый, костер крювельный, к. япон
ский, мортук восточный, м. Бонапарта, эгилопс трехдюймо
вый, э. цилиндрический, кельпиния линейная, бурачок 
пустынный, астрагал тонкостебельный, липучка колюче
плодная, рогоглавник пряморогий, зизифора тонкая, кло
повник прюнзенный и пр.). Встречаются немногочисленные 
представители саванноидного крупнотравья (зопник иволи
стый, вьюнок шерстистый, ворсянка лазоревая, пустын
ноколосник губастый и др.), мелкие кустарнички (гультемия 
барбарисолистая), колючие травы (кузиния трехцветная, 
к. мягкая, к. многоцветная, колючелистник колючий) и не
которые другие многолетники (козлобородник, шренкия, 
ковыль Гогенаккера, чий лисий и т. п.). На плоских поверх
ностях наклонных равнин, сложенных двучленными сугли
нисто-галечниковыми наносами, в большем количестве об
наруживается колючетравье (кузиния), а саванноидное 
крупнотравье еще более изреживается. На аналогичных по
верхностях с неглубокими грунтовыми водами появляется 
джантак и солодка шероховатая, замещающие колюче
травье. На горных склонах Северного Каратау среди выше
описанной растительности появляются немногочисленные 
кустарники (спиреантус Шренка, курчавка грушелистая, 
к. каратавская, хвойник хвощевый, вишня красноплодная,
в. тяньшанская, гультемия) и более разнообразное крупно
травье. Сомкнутость трювостоя во всех перечисленных слу
чаях достигает 60— 75%, высота трав — 30— 40 см, полу
кустарничков (полыни) — 50— 60 см, крупнотравья — 
100— 120 см. Средняя урожайность кормовой массы дости
гает 4— 6 ц1га.

Раст1ггельный покров опустыненных полусаванн имеет 
два аспекта: весенний, когда зрительно господствует эфеме- 
рово-эфемероидная растительность, и летне-осенний, когда 
эфемероиды и особенно эфемеры выгорают, поедаются и вы
таптываются скотом, а полыни вырастают и поднимаются, 
создавая эффект опустыненности ландшафта.

Почвообразующими породами являются: на увалисто
волнистых поверхностях предгорных равнин и межгорных 
долин — лессовидные суглинки, местами элювий (в т. ч. об- 
лессованный) меловых и третичных пород, реже двучленные 
суглинисто-галечниковые древнеаллювиально-пролювиаль- 
ные наносы, преимущественно гипсоносные; на плоских 
наклонно-равнинных участках — главным образом двучлен
ные суглинисто-галечниковые аллювиально-прюлювиальные 
и делювиально-пролювиальные наносы, местами гилсонос-



ные, реже лессовидные суглинки; на мелкосопочных поверх
ностях, а также в области предгорий и низкогорий —  дву
членные элювио-делювиальные, реже элювиальные щебни
стые суглинки, близко подстилаемые плотными породами 
или щебнем.

Грунтовые воды в области предгорий, низкогорий и на 
высоких увалисто-волнистых поверхностях залегают глубо
ко и на образование почв не влияют. На низких плоских на
клонно-равнинных участках они залегают ближе к поверх
ности, имеют в основном гидрокарбонатно-калыщевую или 
местами слабую хлоридно-сульфатную минерализащ1ю, но, 
в большинстве случаев, также не изменяют хода почвообра
зовательных процессов. Даже при залегании грунтовых вод 
на глубине 3— 6 м в условиях двучленных суглинисто-га- 
лечниковых почвогрунтов их влияние на почвообразование 
сказывается в очень незначительной степени вследствие 
слабых капиллярных свойств подстилающих песчано-галеч
никовых пород.

Почвенный покров плакорных местоположений и склонов 
состоит из сероземов обыкновенных северных, являю
щихся провинциальными аналогами сероземов обыкновен
ных южных. В зависимости от особенностей почвообразую
щих пород и отчасти от условий увлажнения среди серозе
мов обыкновенных на предгорных равнинах и в межгорных 
долинах встречаются генетические роды нормальных, эроди
рованных, ксерюморфных, гипсоносных и малоразвитых. 
Преобладающие по площади сероземы обыкновенные север
ные нормальные (т. е. карбонатные незасоленные и несмы- 
тые, развитые на мощных рыхлых почвообразующих поро
дах) образуются на высоких увалисто-волнистых поверхно
стях, в основном на лессовидных суглинках под 
полынно-эфемероидной естественной растительностью. Эро
дированные сероземы выделяются главным образом на по
катых выпуклых склонах южных и западных экспозиций, 
сложенных глинами и суглинками, под аналогичной нор
мальным сероземам, но заметно изреженной (в естественных 
условиях) растительностью с большим относительным учас
тием полыней и эфемеров. Сероземы ксерюморфные развива
ются в пределах пониженных плоско-наклонных поверхно
стей предгорных равнин на незасоленных двучленных су
глинисто-галечниковых, реже суглинисто-щебнистых наносах 
под несколько изреженной полынно-эфемерюидной целин
ной растительностью, местами с кустарниками и колюче
травьем. Гипсоносные сероземы, также принадлежащие к 
группе ксероморфных, формируются в нижних частях ува
листо-волнистых пр>едгорных равнин под изреженной полын
но-эфемерюидной естественной растительностью на двучлен
ных суглинисто-галечниковых породах, где близко залегаю



щие галечники насыщены шестоватым гипсом. Наконец, в 
условиях мелкосопочного рельефа на покатых склонах в 
пределах межгорных долин и предгорных равнин местами 
выделяются малоразвитые сероземы, формирующиеся на 
маломощном суглинистом щебнистом или галечниковом 
элювии плотных порюд.

в  предгорьях и низкогорье на крутых и покатых склонах 
распространены горные сероземы обыкновенные незасолен
ные, в предгорьях местами гипсоносные, под полынно-эфеме
рово-эфемероидной растительностью с кустарниками.

На предгорных равнинах и в межгорных долинах, но в 
депрессиях рельефа с относительно неглубокими (до 3— 5 м) 
грунтовыми водами (низкие надпойменные речные террасы) 
на двучленных суглинисто-галечниковых наносах с относи
тельно мощным покровом суглинков образуются луговато- 
сероземные незасоленные почвы под покровом естественной 
растительности, почти не отличающейся от сероземной. 
В аналогичных условиях рельефа, но на более однородных 
суглинистых порюдах с более глубокими (4— 6 л )  грунтовы
ми водами формируются лугово-сероземные преимуществен
но незасоленные почвы под покровом естественной расти
тельности, свойственной сероземам, но более сомкнутой и с 
участием небольшого количества некоторых луговых трав. 
В депрессиях рельефа с близкими (1,5— 3 лг) обычно слабо
минерализованными (жесткими, р>еже хлоридно-сульфатны- 
ми) грунтовыми водами образуются луговые серые незасо
ленные и главным образом слабозасоленные почвы под лу 
говой разнотравно-злаковой и злаковой растительностью, 
местами с примесью некоторых кустарников и галофитов.

Пояс недостаточно обеспечен поверхностными водами в 
виде немногочисленных малодебитных горных речек, сте
кающих с Северного Каратау, многие из которых пержсыха- 
ют в сухое время года. В агрюхозяйственном отношении он 
оценивается как район богарного земледелия (щзедгорные 
равнины и межгорные долины), недостаточно обеспеченный 
атмосферными осадками, с относительно большим количе
ством пастбищных угодий (предгорья и низкогорья) и огра
ниченными возможностями для развития поливного земледе
лия (вследствие недостатка удобных земель и оросительных 
вод). В богарных условиях возделываются зерновые, а при 
поливе— различные технические, кормовые и прюдовольст- 
венные культуры, включая овоще-бахчевые и плодово-ягод
ные. Скороспелые сорта хлопчатника культивируются лишь в 
районе, непосредственно прилегающем к соответствующему 
поясу южной прювинции. Для успеха богарного земледелия 
здесь необходимо осуществлять все приемы накопления, со
хранения и продуктивного использования почвенной влаги. 
В условиях расчлененного р>ельефа обязательна прютивоэрх>-



зионная агротехника, особенно пр>и поливе. При орошении, 
кроме того, следует учитывать, что на ксероморфных серо
земах возможны потери орюсительной воды из каналов за 
счет инфильтрации в грунт, а на гипсоносных сероземах су
ществует опасность просадок и карюта.

Горный и предгорный пояс пустынных полусаванн слу
жит северным продолжением описанного выше пояса 
эфемероидно-эфемеровых низкотравных полусаванн. Он про
слеживается в пределах абсолютных высот — 200— 350 м —• 
в юго-восточной части юго-западной предгорной равнины Се
верного Каратау и от 400 до 600 л  — на противоположной 
сторюне хр>ебта. В северо-западном направлении верхняя вы
сотная граница пояса постепенно смещается вверх до 400 м 
на юго-западном и до 700 л  на северо-восточном склоне это
го хр>ебта. Аналогичное смещение нижней границы менее 
существенно.

По рельефу пояс захватывает: верхнюю часть плоской
северо-восточной предгорной равнины Северного Каратау со 
слабоврезанными галечниковыми руслами; нижнюю часть 
юго-западной предгорной равнины этого хребта, где слабо
повышенные сглаженные увалисто-волнистые прххггранства 
перюмежаются с пониженными плоскими слабонаклонными 
поверхностями со слабоврюзанными р>ечными руслами; 
правобережную часть Сыр-Дарьинской древнеаллювиальной 
равнины, сохраняющей аллювиальный мезо- и микрор>ель- 
еф; прждгорья и низкогорья северо-западной части Северно
го и отчасти Южного Каратау, отличающиеся от таковых 
вышележащего пояса несколько меньшей расчлененностью, 
относительно небольшой крутизной и высотой склонов.

Климат этого пояса в большей степени благопржятен для 
произрастания в естественных условиях пустынных полу
кустарничков — полыней и в меньшей степени — для эфе
меров и эфемероидов. Он способствует карбонатному почво
образованию невысокой интенсивности с еще более слабым 
выветриванием. Среднегодовая температура равна 9— 12° 
при средней июля 25— 29° и января — 6— 10°С. Сумма поло
жительных средних суточных температур составляет 3900— 
4800°, а сумма этих температур выше 10°С — 3500— 4400°. 
Средняя продолжительность теплого периода — 250— 280 
дней, длительность безморозного— 165— 175 дней. Средне
годовое количество атмосферных осадков составляет 200— 
300 мм. уменьшаясь в нижней и особенно северо-западной 
части пояса, где их выпадает только 150— 250 мм. Всюду 
отмечается зимне-весенний максимум выпадения осадков 
(до 75— 80% от годовой суммы). Средняя из максимальных 
высота снегового покрова достигает 10— 20 см, а глубина 
промерзания почвы — 30— 35 см. Снег держится 45— 55 
дней (на северных склонах гор несколько дольше). Средняя



относительная влажность в 13 часов составляет: весной
(IV — V ) — 32— 34%, летом (V I— IX ) — 19— 22%, осенью 
(X ) —  31— 35%. Гидрютермический коэффициент равен: за 
теплый период — 0,25— 0,4, за этот же период, но с учетом 
годовых осадков — 0,4— 0,6, за зимне-весенний сезон —
1,1— 1,6, Весна теплая умеренно влажная, лето очень жар
кое сухое продолжительное, осень сухая и теплая, но с не
сколько ранее наступающими заморозками, зима влажная, 
более продолжительная и холодная, чем в соответствующем 
поясе южной провинции.

Е1ствственный растительный покров плакорных местопо
ложений и склонов на предгорной равнине образован эфеме
рово-полынными ассоциациями, являющимися переходными 
от низкотравных полусаванн к пустыням и называемыми 
нами пустынными полусаваннами. В составе этого типа рас
тительности наряду с эфемероидами (мятлик луковичный, 
осочка толстолобиковая) и эфемерами (костер японский, 
к. кровельный, ячмень длинноволосый, эгилопс трехдюймо
вый, э. цилиндрический, мортук восточный, м. Бонапарта, 
астрагал тонкостебельный, пажитник пряморогий, п. круп
ноцветковый, кельпиния линейная, малькольмия африкан
ская, липучка колючеплодная, рогоглавник пряморогий, кло
повник пронзенный, бурачок пустынный, неяснореберник во
лосистый, лялеманция Ройля, рогач сумчатый, лепталеум 
нителистый, мак павлиний и т. п.) главную роль играют по
лукустарнички (полынь белоземельная, местами п. тонко
рассеченная, изредка на юго-западе п. цитварная). Крупные 
(ферула шайр, зопник иволистый, пустынноколосник губас
тый) и колючие (кузиния трехцветная, колючелистник 
колючий) травы встречаются лишь изредка. На плоских рав
нинных участках с неглубокими грунтовыми водами места
ми в заметном количестве появляется джантак обыкновен
ный. На горных склонах, кроме эфемеров, эфемероидов и 
полыней присутствуют некоторые кустарники (терескен, 
курчавка, спиреантус, местами боялыч), а из полукустарнич
ков господствует полынь тонкорассеченная (каратавская). 
Сомкнутость растительности во всех перечисленных случаях 
составляет 50— 60%, при ее высоте 10— 30, осенью — до 
40 см. Средняя урожайность кормовой массы достигает 3—
5 ц/го. Растительный покров пустынных полусаванн имеет 
два аспекта: весенний —  с хорошо выделяющимися эфеме
рами и летне-осенний — с явным господством Польшей.

На правобережной древнеаллювиальной равнине наряду 
с видами, встречающимися на предгорной равнине, заметное 
распространение получают более влаголюбивые и солевынос
ливые растения. На высоких поверхностях преобладают эфе
мерово-полынные ассоциации (полынь белоземельная, п. со
лончаковая, мятлик луковичный, осочка толстолобиковая,



ранг, мортук восточный и пр.) с отдельными, в т. ч. кустар
никовыми галофитами (итсегек, кейреук, сведа вздутоплод
ная, солянка древовидная, кохия простертая, тамариск вет- 
вистейший и др.). На поверхностях среднего уровня — 
эфемерово-галофитные, жантаково-галофитные, злаково-гало- 
фитные, зачастую кустарниковые сообщества, в которых 
участвуют эфемеры и эфемероиды (осочка толстолобиковая, 
местами о. вздутая, мятлик луковичный, мортук восточный, 
костер японский, к, кровельный, ячмень длинноволосый, 
клоповник пронзенный, малькольмия африканская, кельпи
ния линейная, .рогоглавник пряморогий, липучка колюче
листая, мак павлиний, рогач сумчатый и пр.), галофиты 
(итсегек, кейреук, сведа вздутоплодная, с. высокая, солянка 
древовидная, с. ранняя, климакоптера шерстистая, к, супро
тивнолистая, петросимония сибирская, кохия простертая 
и др.), многолетние луговые более или менее солевыносли
вые злаки (ажрек, реже бескильница расставленная, угне
тенный трюстник, чий блестящий — в Закаратауской части), 
кустарники (тамариск ветвистейший, чингиль, терескен ро
говидный, изредка селитрянка Шобера) и некоторые другие 
растения (джантак обыкновенный, брунец лисохвостый, гор
чак ползучий, додарция восточная, кузинии и т. д.). В деп
рессиях рельефа преобладают галофитно-злаковые и злако- 
во-галофитные группировки (злаки — ажрек, реже бескиль
ница расставленная, тростник, чий блестящий —  в 
Закаратауской части, галофиты — кермек Гмелина, к. ушас
тый, камфоросма Лессинга, лебеда бородавчатая, полынь 
Шренка, франкения мучнистая и названные выше петроси
мония, мелкоголовка, псилостахис, климакоптера, солянки, 
а также ситник Жерара, клубнекамыш морской и пр.), за
частую с кустарниками (тамариск ветвистейший); кроме 
того, встречаются галофитные фитоценозы (сарсазан, поташ
ник, кермек полукустарниковый, сочные солянки). На от
дельных песчаных буграх — эфемерово-кустарниковая псам- 
мофильная растительность, свойственная сероземной зоне.

Почвообразующими породами служат: на высоких ува
листо-волнистых поверхностях предгорных равнин —  лессо
видные суглинки, реже —  облессованный элювий рыхлых 
третичных пород, местами (в концевых частях увалов) — 
двучленные суглинисто-галечниковые, преимущественно гил- 
соносные древнеаллювиально-пролювиальные отложения; 
на плоских наклонных участках предгорных равнин — 
главным образом двучленные суглинисто-галечниковые, мес
тами гипсоносные в основном аллювиально-пролювиальные 
и отчасти делювиально-пролювиальные наносы; на древне
аллювиальной равнине —  слабослоистые глинистые и сугли
нистые древнеаллювиальные отложения; на мелкосопочных 
поверхностях, в предгорьях и низкогорье — главным обра



зом двучленные элювио-делювиальные, местами элювиаль
ные щебнистые суглинки, близко подстилаемые плотными 
породами или щебнем.

Грунтовые воды в пределах высоких поверхностей и скло
нов в области низкогорий, предгорий и предгорных увалисто
волнистых равнин залегают глубоко и на почвообразование 
не влияют. На плоских наклонных поверхностях предгорных 
равнин в закаратауской части и в верхних частях пояса, уда
ленных от рек, они лежат ближе к поверхности, но еще на 
значительной глубине и также не оказывают влияния на поч
вы. В нижних и приречных частях плоских наклонно-рав
нинных поверхностей Пред каратау ской предгорной равнины 
грунтовые воды местами залегают неглубоко (2— 6 до 8 м) 
от поверхности, имеют слабую минерализацию (гидрокарбо- 
натно-кальциевую или хлоридно-сульфатную натриевую) и 
кое-где (луговые и низкие надпойменные террасы рек, зоны 
выклинивания грунтовых вод в нижней полосе этих рав
нин — на стыке с древнеаллювиальной равниной) вызывают 
дополнительное капиллярное увлажнение почв снизу и мес
тами их засоление. Однако вследствие залегания водоносных 
горизонтов в грубых песчано-галечниковых наносах, облада
ющих слабыми капиллярными свойствами, даже близкие 
грунтовые воды почти не оказывают или оказывают слабое 
влияние на почвы. На преобладающей части древнеаллюви
альной равнины грунтовые воды располагаются на средних 
глубинах (5— 6 до 8 м), в слабовыраженных депрессиях 
рельефа — ближе к поверхности (4— 5 м) и еще ближе (1,5— 
3 л )  —  в более глубоких депрессиях. Обладая значительной 
хлоридно-сульфатной минерализацией (от солоноватых и 
соленых до рассолов), они обусловливают почти повсеместное 
засоление почв. Даже при относительно глубоком (порядка 
8 м) залегании грунтовых вод почвы зачастую бывают значи
тельно засолены с поверхности, что объясняется сравнитель
но недавним более высоким стоянием минерализованных 
грунтовых вод и остаточным засолением почвогрунтов.

Почвенный покрюв плакорных поверхностей и склонов 
состоит из сероземов светлых северных, являющихся в этом 
поясе зональными почвами. Среди них выделяются генетиче
ские роды нормальных, а также особые рюды собственно ксе- 
ромор>фных, гипсоносных и малоразвитых, относящихся к 
генетической группе ксероморфных почв *. В зависимости от 
характера структуры гумусового горизонта (или подпахотно
го гумусового — у обрабатываемых почв) среди большинства 
родовых групп настоящих сероземов различаются виды зер
нистых и комковатых.

*  в  названии группы ксероморфных почв определение «ксероморф
ные* далее употребляется только для  собственно ксероморфных почв, 
для  гипсоносных и малоразвитых оно опускается.



На северо-восточной (Закаратауской) плоской наклонной 
предгорной равнине Северного Каратау преобладают серозе
мы светлые северные ксероморфные, отчасти гипсоносные, 
преимущественно комковатые, формирующиеся на двучлен
ных суглинисто-галечниковых наносах под эфемерово-полын
ной естественной растительностью. На юго-западной пред
горной равнине вышеуказанного хребта также значительное 
распространение имеют сероземы светлые северные гипсо
носные и ксероморфные, а также нормальные, преимущест
венно зернистые. Сероземы нормальные залегают на высоких 
увалисто-волнистых поверхностях, сложенных в основном 
лессовидными суглинками под эфемерово-польшной расти
тельностью. Сероземы гипсоносные формируются на 
нижних концевых частях увалов, сложенных древними дву
членными суглинисто-галечниковыми гипсоносными порода
ми, под заметно изреженными эфемерово-полынными ассо
циациями, местами с участием отдельных растений боялыча, 
кейреука или терескена. Наконец, сероземы ксероморфные 
занимают относительно более высокие участки пониженных 
плоско-наклонных поверхностей предгорной равшшы, сло
женных двучленными суглинисто-галечниковыми наносами, 
под не сильно изреженной эфемерово-полынной естественной 
растительностью. Здесь же, но в понижениях рельефа со 
среднеглубокими грунтовыми водами образуются: на дву
членных суглинисто-галечниковых наносах под эфемерово- 
польганой растительностью, местами с участием джантака, 
солодки шероховатой, чингиля — луговато-сероземные неза
соленные почвы; на однородных или слабослоистых сугли
нистых отложениях под полынно-эфемеровой растительно
стью с небольшим участием некоторых луговых видов, а 
местами и галофитов, — лугово-сероземные незасоленные, 
реже засоленные почвы.

На крутых и покатых склонах в предгорной и низкогор
ной частях Северного и Южного Каратау, относящихся к 
этому поясу, широко распространены горные серюземы свет
лые, в основном незасоленные, а в нижних частях предго
рий местами гипсоносные, развивающиеся на элювио-делю
виальных, отчасти гипсоносных, реже лессовидных суглин
ках под эфемерово-полынной растительностью, зачастую с 
кустарниками. В низких южных предгорьях Архарлинских 
гор (Южный Каратау) на сглаженных мелкосопочных по
верхностях встречаются серюземы светлые северные малораз
витые на маломощном щебнисто-суглинистом элювии плот
ных пород под изреженной эфемерово-полынной раститель
ностью с кустарничками.

На правобережной древнеаллювиальной равнине в пре
делах пояса преобладают лугово-сероземные засоленные 
(солончаковые, местами солончаковатые) почвы, занимаю-



щие поверхности среднего уровня и образующиеся на засо
ленных слабослоистых суглинистых и глинистых отложени
ях в условиях среднего по глубине (4— 6 м) залегания 
минерализованных грунтовых вод под изреженной злаково- 
галофитной кустарниковой растительностью с эфемерами и 
полынью. Менее распространены луговато-сероземные засо
ленные почвы, формирующиеся на аналогичных породах, но 
на более высоких поверхностях с более глубокими вода
ми (6— 8 л )  под эфемерово-полынной растительностью с гало
фитами (кейреук, итсегек) и угнетенным тамариском. Кроме 
того, здесь встречаются лугово-сероземные (или полугидро
морфные) солончаковые солонцы, занимающие поверхности 
среднего урювня и микрорельефные депрессии, под галофит
но-полынной, полынно-галофитной и галофетной раститель
ностью с участием эфемеров, а также солончаки остаточные 
такыровидные, располагающиеся на микрорельефных по
вышениях, достигающих 20— 30 (до 50) см относительной 
высоты и площади в несколько десятков и даже сотен квад
ратных метров, под изреженной галофитной растительно
стью (главным образом итсегек). Солонцы и солончаки здесь 
образуются, как правило, на более тяжелых и засоленных 
порюдах в условиях сильной минерализации среднеглубоких 
грунтовых вод. В депрессиях рельефа с близкими (до 3 м) 
грунтовыми водами образуются: луговые светлосерые засо
ленные почвы под луговой злаковой и галофитно-злаковой 
растительностью на близких (1,5— З л ) слабоминерализован
ных водах; лугово-болотные засоленные почвы под лугово
болотной растительностью на очень близких (до 1,5 л )  слабо
минерализованных водах; сероземно-луговые солончаковые 
солонцы под галофитной и злаково-галофитной растительно
стью на близких слабо- и среднеминерализованных водах; 
луговые солончаки под галофитной и злаково-галофитной 
растительностью на близких (1,5— 3 л )  слабоминерализован
ных водах; обыкновенные солончаки под галофитной расти
тельностью (сарсазан) на близких сильноминерализован
ных грунтовых водах. При залегании в комплексах и 
сочетаниях солончаки обычно занимают относительно дру
гих почв повышенные участки микро- и мезорельефа.

Следует заметить, что почвенный и растительный покров 
правобережной древнеаллювиальной равнины Сыр-Дарьн 
уже приобретает в пределах пояса (особенно в крайней север
ной части) некоторые признаки перехода к пустынной зоне 
(уменьшение относительного количества эфемеров и эфемеро
идов, возрастание галофитов и местами полыней, усиление 
засоленности почв, почвообразующих пород и грунтовых вод, 
а также по некоторым климатическим показателям), однако 
дополнительное грунтовое и местами поверхностное увлажне
ние растительности и почв водами, стекающими с гор,



создает эффект принадлежности ландшафта этой территории 
еще к сероземной зоне.

Пояс слабо обеспечен поверхностными водами.
Агрохозяйственное использование территории описывае

мого пояса в настоящее время в основном пастбищное. Воз
можности богарного земледелия здесь ограничиваются пло
хой обеспеченностью атмосферными осадками. Богарные 
посевы зерновых культур удаются лишь в годы с достаточ
ным количеством осадков и в верхних частях пояса, лучше 
обеспеченных влагой, на сероземах светлых северных нор
мальных зернистых при условии очень ранних сроков посева 
и соблюдения комплекса агротехнических мероприятий по 
накоплению и сохранению почвенной влаги. Сероземы свет
лые северные ксероморфные, гашсоносные и малоразвитые 
для этой цели непригодны. Поливное земледелие до послед
него времени также ограничивалось недостаточными водны
ми ресурсами. В последние годы в связи с завершением 
строительства Арысь-Туркестанского канала возможности 
поливного земледелия возросли. При орошеш1и здесь с успе
хом возделываются различные технические, продовольствен
ные, в т. ч. различные плодово-ягодные и кормовые культу
ры. Возделывание скороспелых сортов хлопчатника возмож
но лишь в самых южных районах пояса. Следует иметь в 
виду, что при орошении правобережной др>евнеаллювиальной 
равнины Сыр-Дарьи и прилегающей к ней нпжней части 
предгорной равнины необходимо осуществление комплекса 
мероприятий против существующего и вторичного засоле
ния. С этой точки зрения наилучшими культурами для этих 
районов, по-видимому, будут рис и люцерна.

З о н а  п о л ы н н ы х ,  п о л ы н н о - с о л я н к о в ы х ,  по- 
л ы н н о ч : а к с а у л о в ы х  и р а н г о в о - с а к с а у л о в ы х  
п у с т ы н ь  занимает обширные пространства на севере и 
западе области *. По рельефу она охватывает: всю юго-запад- 
ную (чимкентскую) часть высокой пластово-денудащюнной 
равнины Бетпак-Далы (с отдельными мелкосопочными воз
вышенностями), местами слабоволнистой или расчлененной 
древними долинами, эрозионными врезами, депрессиями та
кыров и ограниченной на севере, западе и юго-западе более 
или менее высокими уступами —  чинками; нижние отрезки 
древнеаллювиальных равнин рек Чу и Сарысу, еще сохраня
ющие следы древних русел и водотоков, с островными масси
вами равнинных, бугристых и грядово-бугристых песков; 
грядово-бугристые пески Муюнкум, кое-где с остатками пер

*  Пустынную зону в пределах Чимкентской области можно подраз
делить на две части: подзону типичных пустынь, располагающуюся на 
севере (плато Бетпак-Дала, древнеаллювиальные равнины Ч у  и Сарысу, 
пески Муюнкум, большая часть Закаратауской предгорной равнины); 
подзону южных пустынь, простирающуюся на западе (пески Кызы лкум  
и в некоторой степени Чардаринская древнеаллювиальная равнина).



вичной древнеаллювиальной песчаной равнины и депрессия
ми соров, более многочисленными в северо-западной части; 
северо-восточную плоскую, местами слабоволнистую пред
горную равнину Северного Каратау, кое-где с меловыми —  
третичными столовыми размытыми останцами и мелкосопоч
ными поверхностями; левобережную древнеаллювиальную 
равнину Сыр-Дарьи (так называемую Чардаринскую Степь, 
а точнее пустыню), сохраняющую многочисленные следы 
древних русел с более высокими массивами островных буг
ристых или грядово-бугристых песков и такырами; грядово
бугристые пески Кызылкум с барханами, редкими массива
ми равнинных песков и единичными невысокими останцо- 
выми возвыщенностями.

Климат пустынной зоны наиболее благоприятен для про
израстания в естественных условиях пустынных полукустар
ничков, кустарничковых и древовидных галофитов, местами 
ранга; он обусловливает пустынное карбонатное почвообра
зование и выветривание слабой интенсивности. Климатиче
ские условия северных районов пустынной зоны (Бетпак-Да- 
ла, низовья рек Чу и Сарысу, пески Муюнкум, Закаратауская 
предгорная равнина) заметно отличаются от таковых запад
ных районов (Чардаринская пустыня, пески Кызылкум). 
Ниже для характеристики этих условий приводятся некото
рые данные сначала для северных регионов, а затем для за
падных (в скобках). Среднегодовая температура составляет 
8— 10° (11 — 13°), средняя июля — 26— 27“ (29— 30°) и января 
— 8— 10° (— 5— 6°С). Сумма положительных средних суточ
ных температур равна 4000— 4250 (4800— 5000°). Продолжи
тельность теплого периода достигает в среднем 240— 270 
(270— 280) дней, а безморозного — 165— 170 (180— 190) дней. 
Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 
120— 150 (170— 200) ЛЛ1, при этом в крайних северных райо
нах распределение осадков по сезонам относительно более 
равномерное с небольшим зимне-весенним максимумом 
(60%) и летним минимумом, к югу и западу этот зимне-ве
сенний максимум постепенно нарастает (до 65— 70% —  в 
примуюнкумской части и до 80% от годовой суммы осадков 
— в Кызылкумах). Средняя высота снегового покрова до
стигает 10— 15 (10— 12) см, а глубина промерзания почвы 
40— 50(20— 30) сл. Снег держится 50— 90(50— 60) дней. 
Средняя относительная влажность в 13 часов равна: весной 
( IV — V )— 31— 35 (30%), летом (IV — IX )— 24— 25 (17)%, 
осенью (X )— 36— 42 (30)%. Гидротермический коэффициент 
за теплый период всюду равняется: 0,2— 0,25, за этот же пе
риод, но с учетом годовых осадков — 0,3— 0,4, за зимне-ве
сенний сезон (X I I— V ) — около 1. Весна умеренно теплая и 
умеренно засушливая (теплая и умеренно влажная — на за
паде), лето жаркое и сухое (очень жаркое, очень сухое и бо



лее продолжительное — на западе), осень умеренно теплая 
и умеренно сухая (теплая и сухая — на западе), зима уме
ренно холодная и влажная (умеренно теплая, влажная и бо
лее короткая — на западе). Все это свидетельствует о том, 
что северные и западные районы пустынной зоны Чимкент
ской области правильнее относить к различным подзонам: 
типичных и южных пустынь.

Естественный растительный покров плакорных местопо
ложений и склонов представлен различными полынночюлян- 
ковыми, полынно-саксауловыми, полыннылш или рангово
саксауловыми фитоценозами, в составе которых преоблада
ют пустынные полукустарнички (полыни, биюргуны), 
кустарничковые солянки (боялыч, кейреук), а местами древо
видные галофиты (саксаул). Эфемеры и эфемероиды встре
чаются рассеянно и существенной роли в растительном по
крове, в больпшнстве случаев, не играют. Лишь в западных 
районах пустынной зоны их роль несколько возрастает, а 
ранг в Кызылкумах становится одним из доминантов. Сомк
нутость растительности обычно не превышает 30— 40%, при 
ее высоте 30— 40 см (до 2— 3 м у саксаула). Сезонности в раз
витии растительности в северных районах почтгг не наблю
дается, ее вегетация растягивается здесь почти на весь теп
лый период. В западных районах проявляется ранне-весен
ний период более интенсивной ее вегетации.

В Бетпак-Дале преобладают полынно-боялычевые ассо
циации (полынь белоземельная, п. туранская, местами 
п. майкара, солянка лиственницелистая — боялыч, с. жест
кая) с массивами и пятнами чистой полыни (полынь белозе
мельная, п. джунгарская, рогач сумчатый, ранг) — на «лег
ких» почвах и биюргуна (биюргун солончаковый, б. щетин
коволосый, б. ветвистейший, б. меловой) — на солонцеватых, 
малоразвитых почвах и солонцах, местами с примесью дру
гих галофитов (гиргенсония супротивноцветковая, клима- 
коптера супротивнолистая, черный саксаул, прутняк простер
тый, тасбиюргун, лебеда седая, кокпек), кустарников (тере
скен роговидный, карагана балхашская), реже с пятнами 
галофитной растительности (кокпек, сарсазан, сведа вздуто
плодная, лебеда бородавчатая, тамариск ветвистейший
и др.).

На Чуйской древнеаллювиальной равнине господствуют 
галофитно-полынные, главным образом кейреуково-полын- 
ные (полынь белоземельная, солянка жесткая —  кейреук, 
кое-где с. лиственницелистая, терескен роговидный, селит
рянка Шобера, ранг и пр.), встречаются биюргуновые (би
юргун солончаковый), а в понижениях рельефа — иные га- 
лофитные (сарсазан, поташник каспийский, сочные солян
ки) и злаково-галофитные (полынь Шренка, ажрек, 
мелкоголовка пластинчатая, климакоптера шерстистая.



к. супротивнолистая, камфорхема Лессинга и др.) раститель
ные сообщества, местами с кустами тамариска ветвнстей- 
шего и черного саксаула.

В песках Муюнкум и на островных массивах бугристых 
песков Чуйской древнеаллювиальной равнины превалирует 
саксаулово-полынная и полынно-саксауловая растительность 
(полынь джунгарская, п. белоземельная, реже п. песчаная, 
саксаул белый, а на участках первичных и древнедельтовых 
песчаных равнин — с. черный), местами с куртинами ранга 
или участием еркека и других растений, в т. ч. кустарников 
(джузгун белокорый, д. улитка, терескен Эверсмана, хвой
ник двухколосковый, астрагал сродный, тамариск ветвистей
ший, т. шероховатый, рогач сумчатый, мордовник белосте
бельный и пр.). В депрессиях рельефа здесь встречаются 
галофитные и злаково-галофитные ассоциации, более или ме
нее сходные по составу растительности с таковыми Чуйской 
древнеаллювиальной равнины и более распространенные в 
низовьях Таласа и Чу.

На Закаратауской предгорной равнине широко распро
странены полынные, в меньшей степени боялычево-полын- 
ные группировки (полынь белоземельная, боялыч— солянка 
лиственницелистая, терескен роговидный, рогач сумча
тый, единичные эфемеры) с немногочисленными биюргуно- 
выми пятнами (биюргун солончаковый, местами б. меловой, 
тасбиюргун). В депрессиях рельефа встречаются главным об
разом галофитно-злаковые и злаково-галофитные (чий бле
стящий, ажрек, местами пырей ползучий, тростник, полынь 
Шренка, камфоросма Лессинга, лебеда бородавчатая, кермек 
Гмелина, солянка Паульсена, с. натронная, климакоптера 
шерстистая, к. супротивнолистая, тамариск ветвистейший, 
чингиль и др.), а также галофитные (поташник олиственный, 
п. каспийский, сведа вздутоплодная, кермек полукустарнико
вый, к. Гмелина, солянка натронная, с. Паульсена, климако- 
гггера супрютивнолистая, полынь Шренка, камфоросма Лес
синга и др.). Галофитные ассоциации отмечаются здесь 
также на третичных останцах, сложенных засоленными по
родами. В местах выхода напорных вод в районе с. Сузака 
(урочище Успе и др.) встречаются заболоченные, преимуще
ственно злаковые луга (тростник, ячмень короткоостый, 
лисохвост мышехвостый, ситник Жерара и пр.).

В Чардаринской пустыне преобладают галофитно-полын- 
ные ассоциации, в том числе кейреуково-полынные (полынь 
белоземельная, п. туранская, кейреук — солянка жесткая, 
редкий саксаул черный, местами усыхаюхций тамариск вет
вистейший, ранг, редкие эфемеры, боялыч и др.) и саксауло
во-полынные (полынь белоземельная, п. туранская, саксаул 
черный, местами — с. белый, тамариск ветвистейший, боя
лыч, ранг, единичные эфемеры и пр.) с более или менее зна



чительными биюргуновыми пятнами (биюргун солончако
вый, тасбиюргун, реже климакоптера супротивнолистая, 
к. шерстистая и другие галофиты). В присырдарьинской по
лосе в большем количестве появляется тамариск, а также 
джантак обыкновенный и ранг, местами мортук восточный, 
горчак ползучий, брунец лисохвостый, галофиты (климако
птера супротивнолистая, к. шерстистая и др.). На островных 
массивах бугристых и грядово-бугристых песков — псаммо- 
фильная кустарниковая растительность (саксаул белый, 
песчаная акация Конолли, джузгун мелкоплодный, астрагал 
пескодрев, местами полынь белоземельная, ранг, триостница 
перистая, редкие эфемеры).

В песках Кызылкум господствуют рангово-саксауловые и 
полынно-саксауловые кустарниковые сообщества (саксаул 
белый, изредка с. черный, джузгун мелкоплодный, д. тонко
крылый, песчаная акация Конолли, астрагал пескодрев, 
а. однолистый, хвойник шишконосый, ранг, полынь белозе
мельная, местами п. песчаная, рогач сумчатый, триостница 
перистая, эремурус неравпокрылый, гораниновия улексовид- 
ная, гелиотроп аргузиевый и другие редкие эфемеры, пустын
ный мох и пр.). На меловых и третичных останцах здесь рас
пространена галофитно-'полынная растительность с эфемера
ми (полынь белоземельная, солянка жесткая, с. лиственни
целистая, осочка толстолобиковая).

Почвообразующими породами служат пустынные дву
членные суглинисто-хрящеватые, местами гипсоносные от
ложения (плато Бетпак-Дала), аллювиально-пролювиальные 
и делювиально-пролювиальные двучленные суглинисто- 
галечниковые и суглинисто-щебнистые наносы (Закаратау- 
ская предгорная равнина), элювий третичных, меловых и 
палеозойских пород (местами в Бетпак-Дале, Закаратауской 
предгорной равнине, Муюнкумах, Кызылкумах), древнеал- 
лювиальные слабослоистые отложения различного механи
ческого состава (Чардаринская пустыня) и в основном «лег
кие» (Чуйская древнеаллювиальная равнина), различные 
перевеянные «легкие*, главным образом песчаные породы, 
изредка древнеаллювиальные пески (Муюнкумы, Кызылку
мы, Алкакум, островные пески).

Грунтовые воды на высоких поверхностях рельефа в 
большинстве пустынных районов лежат глубоко и на почво- 
образоваш1е не влияют. Так, в Бетпак-Дале они даже в глу
боких депрессиях рельефа (до — 20 м) залегают на глубине 
10— 15 л ;  на Закаратауской предгорной равнине, в ее верх
ней части, как правило, лежат глубже 10— 15 м и только в ее 
нижней части, у Муюнкумов, и у некоторых речных русел — 
несколько ближе (6— 8 м). В Кызылкумах грунтовые воды 
находятся глубже 15— 20 м, в Чардаринской пустыне—  на 
глубине 10— 15 ж, а в присырдарьинской полосе — 6— 10 м.



в  Муюнкумах и на Чуйской древнеаллювиальной равнине 
они располагаются ближе к поверхности (до 6— 8 л , а в де
прессиях рельефа до 3— 5 м). Грунтовые воды почти всюду 
значительно минерализованные, в основном хлоридно-суль- 
фатные, местами сульфатно-хлоридные и хлоридные. Прес
ные грунтовые воды встречаются редко. Во многих пустын
ных районах имеются пресные аряезианские воды.

Почвенный покров плакорных местоположений и склонов 
в пустынной зоне образован в основном серобурыми пустын
ными почвами, сформированными на различных почвообра
зующих породах и являющимися зональными. Среди них 
выделяются генетические .роды незасоленных, гипсоносных, 
солонцеватых, солончаковатых и малоразвитых почв. Мно
гие из этих простых родов группируются в более сложные 
роды (семейства) ксероморфных (или типичных), такыро
видных и «легких» серобурых пустынных почв. Ксероморф
ные* серобурые пустынные почвы, включая незасоленные, 
гипсоносные, солонцеватые и малоразвитые, образуются 
исключительно на двучленных почвообразующих порюдах 
(суглинисто-хрящеватых, суглинисто-галечниковых, сугли- 
нисто-щебнистых) главным образом в пр№делах высоких рав
нин и плато. Такыровидные серобурые пустынные почвы, 
в т. ч. незасоленные, «легкие», солонцеватые и солончакова
тые формируются на слабослоистых порюдах исключительно 
в пределах высоких дрювнеаллювиальных равнин и сохраня
ют иногда р)еликтовые признаки исходных древнелуговых 
почв. «Легкие» ♦* серобурые пустынные почвы, включая не
засоленные, гипсоносные и такыровидные, развиваются на 
супесях и связных песках высоких в основно.м древнеаллю
виальных равнин.

На высоких поверхностях, но обычно в пределах микро
рельефных депрессий, на сильно засоленных натриевыми 
солями почвообразующих порюдах образуются пустынные 
(серобурые) солончаковые солонцы, которые на высоких 
древнеаллювиальных равнинах в силу своих генетических 
особенностей выделяются как пустынные такыровидные со
лончаковые солонцы. На пониженных элементах рельефа со 
среднеглубокими грунтовыми водами изредка встречаются 
лугово-пустынные (лугово-серобурые) солончаковые солонцы.

В хорюшо обводняемых депрессиях рельефа с относитель
но глубокими грунтовыми водами залегают солонцеватые и 
солонцовые такыры, в менее обводняемых — солончаковые 
такыры и примитивные такырювые почвы, а в слабообводня- 
емых депрессиях — солончаки. При этом солончаки остаточ-

♦ В названии серобурых пустынных почв определения, указыва
ющие на их ксероморфность (или  типичность), далее опускаются.

♦♦При указании конкретного механического состава «легких* почв 
слово «легкие» не упоминается.



ные такыровидные залегают на среднеглубоких (4— 6, до 
8 м) грунтовых водах, луговые солончаки развиваются на 
близких (до 3 м) минерализованных грунтовых водах, обык
новенные солончаки — на близких (до 3 м), но сильнее ми
нерализованных грунтовых водах. Соровые солончаки фор
мируются в хорошо обводняемых бессточных плоскодонных 
депрессиях рельефа — на месте пересыхающих в летний пе
риод солоноватых водоемов. В понижеш1ях рельефа с близ
кими слабоминерализованными грунтовыми водами, обычно 
получающих небольшое дополнительное поверхностное 
увлажнение, иногда встречаются луговые светлые засо
ленные почвы.

На опустынивающихся невысоких поверхностях древних 
речных террас со среднеглубокими (до 6— 8 м) обычно мине
рализованными водами распространены древнелуговые опу
стынивающиеся, преимущественно в разной степени засолен
ные почвы.

В песчаных пустынях господствуют пустынные карбонат
ные пески со слабыми и зачаточными признаками почвооб
разования или без этих признаков, различающиеся по рель
ефу, степени закрепленности растительностью, а местами 
также по глубине грунтовых вод (пески глееватые — на ср>ед- 
неглубокнх водах).

В Чимкентской части Бетпак-Далы на высоких поверхно
стях широко распространены серобурые пустынные незасо
ленные, развивающиеся на незасоленных суглинисто-хряще- 
ватых пустынных наносах под полынной и боялычево-полын
ной растительностью, а также пшсоносные почвы, на 
аналогачных, но гипсоносных отложениях под полынно-боя- 
лычевыми и боялычевыми ассощ1ащ1ями. В меньшей степени 
развиты серобурые пустынные солонцеватые почвы на сугли
нисто-хрящеватых породах, слабозасоленных натриевыми со
лями, под биюргуново-полынной растительностью, местами 
с боялычем. Еще реже встречаются серобурые малоразвитые 
почвы (в т. ч. гипсоносные) на незасоленных (или гипсонос
ных) маломощных суглинисто-щебнистых породах под изре- 
йсенными полынно-боялычевыми или полынно-кейреуковы- 
ми фитоценозами на сглаженных мелкосопочных поверхно
стях. На размываемых рыхлых меловых и третичных 
породах чинков под изреженной, главным образом биюргу- 
новой растительностью (местами с боялычем, кейреуком и 
полынью), формируются серобурые пустынные эродирован
ные (или примитивные) почвы. Здесь же на аналогичных, но 
засоленных породах встречаются остаточные коренные со
лончаки, не связанные с грунтовыми водами, под изрежен
ными галофитными ассоциациями. По юго-западной окраи
не Бетпак-Далы встречаются серобурые пустынные «легкие* 
(главным образом супесчаные) почвы под полынной расти



тельностью. Всюду на равш1не в микрорельефных понижени
ях на засоленных почвообразуюацис породах рассеянно 
встречаются небольшие пятна пустынных солончаковых со
лонцов под биюргуном. В депрессиях рельефа преобладают 
солонцеватые и солонцовые такыры, встречаются солонча
ковые такыры и соровые солончаки, лишенные растительно
го покрова, а также примитивные пустынные такыровые 
лочвы под изреженной биюргуновой или итсегековой расти
тельностью, реже солонцы под биюргуном. Изредка на плато 
отмечаются отдельные песчаные бугры, закрепленные ранго- 
во-терескеново-полынными фитоценозами.

В пустынной части Закаратауской предгорной равнины 
преобладают серобурые пустынные незасоленные почвы, 
формирующиеся под полынной растительностью на незасо
ленных двучленных суглинисто-галечниковых наносах, 
встречаются гипсоносные — на таких же двучленных, но 
гипсоносных, обычно более древних породах под боялычево- 
полынными и полынно-боялычевыми ассоциациями, а также 
малоразвитые почвы (на элювии плотных пород). На высо
ких поверхностях, но в микрорельефных депрессиях места
ми наблюдаются мелкие пятна пустынных солончаковых 
солонцов под биюргуном. В депрессиях рельефа, главным 
образом в нижних отрезках сухих русел и дельт, кое-где по
являются луговые светлые засоленные почвы под злако
вой и галофитно-злаковой луговой раст1ггельностью с бес- 
кильшщей и солодкой, а также луговые солончаки под зла- 
ково-галофитными фитоценозами. В районах выхода на 
поверхность напорных вод (урочище Успе и др.) встречаются 
болотные, лугово-болотные и луговые засоленные почвы со
ответственно под тростниковыми, осоково-тростниковыми и 
ячменево-чиевыми ассоциациями, луговые и обыкновенные 
солончаки — под злаково-галофитной и галофитной расти
тельностью, а также голые соровые солончаки.

На Чуйской др>евнеаллювиальной равш1не преобладают 
серобурые пустынные такыровидные супесчаные и песчаные 
почвы под кустарниковой галофитно-полынной растительно
стью. На более тяжелых породах встречаются пустынные 
такыровидные солончаковые солонцы под биюргуном, в рус
лообразных понижениях —  древнелуговые опустынивающие
ся засоленные почвы под галофитно-полынной растительно
стью с ажреком и тамариском, а в замкнутых понижениях 
рельефа — обыкновенные солончаки под галофитами, голые 
пятна соровых солончаков и такыров. По равнине разброса
ны отдельные пятна и массивы полого-бугристых и равнин
ных песков под полынно-саксауловыми и саксаулово-полын
ными растительными сообществами, более многочисленные 
в примуюнкумской полосе.

На левобережной древнеаллювиальной равнине Сыр-



Дарьи (в Чардаринской пустыне) на высоких поверхностях 
залегают: серобурые пустынные такыровидные незасо
ленные, преимущественно «легкие» (в основном супесчаные) 
почвы на незасоленных слабослоистых породах под полын
ной и саксаулово-полынной растительностью; серобурые 
такыровидные солончаковатые, преимущественно легко- и 
среднесуглинистые почвы на слабозасоленных наносах под 
кейреуково-полынными фитоценозами с саксаулом; серо
бурые такыровидные солонцеватые суглинистые почвы на 
породах, слабозасоленных натриевыми солями, под биюргу- 
ново-полынной и кейреуково-полынной растительностью с 
саксаулом. В прнсырдарьинской пониженной полосе этой 
равнины значительное распространение имеют древнелуго
вые опустынивающиеся солонцеватые и солонцевато-солон
чаковатые почвы, формирующиеся на слабослоистых засо
ленных породах под джантаково-тамарисковыми с эфемера
ми и ажреком ассоциациями. Кроме того, здесь всюду, 
особенно в высокой части равнины, широко разв1ггы пустын
ные такыровидные солончаковые солонцы, образующиеся 
преимущественно в слабовыраженных обширных депрессиях 
рельефа на засоленных слабослоистых глинистых и суглини
стых отложениях под биюргуном. В меньшем количестве в 
таких же условиях рельефа и на таких же порюдах встреча
ются примитивные и остаточно-гумусовые такырювые солон
чаковые почвы под изреженной биюргуновой растительно
стью и голые пятна такыров. Еще реже, главным образом на 
тяжелых породах, наблюдаются солончаки остаточные та
кыровидные под галофитами, а под аналогичной раститель
ностью, но в депрессиях рельефа — солончаки обыкновен
ные. В более глубоких депрессиях изредка встречаются голые 
соровые солончаки. Кроме того, здесь значительно распро
странены островные бугристые и грядово-бугристые пустын
ные пески, слабо закрепленные полынно-саксауловыми ас
социациями.

В Муюнкумах преобладают пески пустынные грядово
бугристые слабозакрепленные полынно-саксауловыми и сак
саулово-полынными, местами рангово-саксауловыми расти
тельными сообществами, встречаются пески бугристые 
слабозакрепленные и равнинные, закрепленные сходной рас
тительностью. В понижениях рельефа кое-где обнаружива
ются голые пятна такыров, а также солончаки обыкновен
ные под галофитными фитоценозами и солончаки соровые, 
лишенные растительного покрова. Последние особенно много
численны в крайней северх>-западной части Муюнкумов. 
В их юго-восточной части отмечаются также пески пустын
ные глееватые бугристые, закрепленные и слабозакреплен
ные саксаулово-полынно-ажрековой растительностью, места
ми с угнетенным тростником.



в  Кызылкумах (в их северной части) господствуют пески 
пустынные грядово-бугристые, слабозакрепленные полынно
саксауловыми или рангово-саксауловыми ассоциациями, 
местами встречаются пески барханные сыпучие (не закреп
ленные растительностью). В значительно меньшем количест
ве наблюдаются пески пустынные бугристые слабозакреплен
ные, а также равнинные закрепленные. Изредка отмечаются 
пятна такыров и солончаков в депрессиях рельефа, а также 
серюбурых пустынных почв на меловых и третичных ос
танцах.

Поверхностные воды в пустынной зоне очень скудные. 
Они представлены главным образом транзитными реками, 
речками и маловодными родничками, большинство из кото
рых летом пересыхает.

В агрохозяйственном отношении территория пустынной 
зоны используется почти исключительно в качестве мало
продуктивных пастбищных угодий. Богарное земледелие 
здесь невозможно. Поливное земледелие крайне ограничено 
скудными ресурсами поливной воды и имеет преимуществен
но клочковый характер. Орошение Чардаринской пустыни 
вовлечет в земледельческий оборот значительные массивы 
различных пустынных земель, пригодных в основном для 
рисосеяния.

И н т р а з о н а л ь н ы е  р а й о н ы ,  представленные со
временными долинами рек Сыр-Дарьи, Чу и дельтой Бугуни, 
располагаются в нижнем поясе сероземной (сухая дельта 
Бугуни), либо в пустынной (долина Чу), либо вдоль смежно!! 
гpam^цы этих зон (долина Сыр-Дарьи). Вследствие сравни
тельно интенсивного дополнительного поверхностного (павод
ковыми водами) и подземного (от близких грунтовых вод) 
^•влажнения, совместного или автономного, здесь повсемест
но распространены интразональные растительные группи
ровки и разнообразные гидроморфные почвы, в различной 
степени засоленные. Конечно, абсолютно интразональных 
районов не существует, поскольку те или иные зональные 
климатические условия вызывают вполне определенные из
менения любой интразональной растительности и почв. Тем 
не менее последние в этих районах настолько своеобразны, 
а различия в смежных частях сероземной и пустынной зон 
настолько малоощутимы, что это позволяет описать эти 
районы, во-первых, самостоятельно, а, во-вторых, совместно 
(в долине Сыр-Дарьи) для обеих вышеназванных зон.

Сухая лугово-солончаковая дельта Бугуни представляет 
собой довольно обширную слабовогнутую депрессию, про
стирающуюся в северо-западном направлении.

В крайней северо-западной, древнедельтовой части этой 
депрессии проявляется мезорельеф в виде многочисленных 
округлых повышений (до 1 лг) с плооковыровненной поверх



ностью и слабовыраженных понижений. Почвенно-расти
тельный покров выровненных поверхностей и понижений 
представлен комплексом луговых светлосерых засоленных 
почв под ажрековой и луговых солончаков под галофитно- 
ажрековой растительностью, формирующихся на слабосло- 
1«стых и глинистых аллювиальных отложениях. На повыше
ниях залегают обыкновенные солончаки под сарсазаном. 
Минерализованные грунтовые воды во время наших работ 
залегали довольно глубоко (до 8 л  и более), что объясняет
ся, очевидно, недавним прекращением сброса паводковых 
вод в связи со строительством Бугуньского водохранилища.

В юго-восточной, лучше обводняемой, части Бугуньской 
дельты местами проявляется такой же мезорельеф, как и в 
северо-западной части. Почвообразующие породы аналогич
ны вышеописанным, а слабоминерализованные грунтовые 
соды залегают неглубоко (от 1,5— 3 м до 4), Почвенно-расти
тельный покров состоит в основном из луговых засоленных 
почв под клубнекамышево-ажрековой, местами осочко- 
пырейной (участки лиманного орошения) раст1Ггельностью 
(ажрек, клубнекамыш морюкой, пырей ползучий, осочка 
толстолобиковая, бескильница расставленная и пр.). По бе
регам встречающихся здесь озер форм1фуются лугово-бо- 
лотные засоленные почвы под ситниково-тростниковыми за
болоченными лугами (тростник обыкновенный, С1ггник Же
рара, вейник ложнотрюстниковый). На мезорельефных 
повышениях залегают луговые и обыкновенные солончаки 
соответственно под злаково-галофитной (ажрек, бескильница 
расставленная, кермек Гмелина, камфоросма Лессинга, по
лынь Шренка, лебеда бородавчатая, тамариск ветвистейший, 
сочные солянки и др.) и галофитной (солянка натрюнная, 
климакоптера шерстистая, к. супрютивнолистая, петрюсимо- 
ния сибирская, карелиния каспийская, сведа вздутоплод
ная, сарсазан и пр.).

Агрохозяйственное использование района в целом паст
бищное и отчасти сенокосное. В связи с прюгрессирующим 
иссушением его северо-западной части здесь необходимо ор
ганизовать лиманное орошение паводковыми водами. Подоб
ное орошение всего района значительно увеличит его кормо
вые ресурсы.

Современная долина Сыр-Дарьи довольно широкой поло
сой пересекает с юга на север всю область. В южной части 
она простирается в пределах пояса эфемероидно-эфемеровых 
низкотравных полусаванн, а в своей большей северной час
ти — вдоль гратщ ы  пустынной зоны и пояса пустынных 
полусаванн. Долина имеет невысокую пойменную луговую 
террасу с аллювиальным микро- и мезорельефом (старицы, 
отдельные невысокие песчаные бугры и гряды), в пределах 
которой меандрирует современное русло реки.



Естественная растительность современной долины Сыр- 
Дарьи и нижних отрезков долин ее притоков (Арысь и др.) 
характеризуется следующим образом:

1) на участках прирусловых пойм, сложенных «легки
ми* породами, растительность лесолуговая —  разнотравно
злаковая тугайная, местами с галофитами <лох остроплод
ный, тамариск ветвистейший, т. шероховатый, ива, изредка 
туранга — тополь разнолистый и т. сизолистый, княжик си
бирский, кендырь ланцетолистый, чингиль, тростник обыкно
венный, вейник наземный, в. ложнотростниковый, пырей 
ползучий, костер безостый, ячмень короткоостый. эриантус 
краснеющий, местами лисохвост мышехвостый, ажрек, сит
ник Жерара, клубнекамыш морской, солодка голая, донник 
лекарственный, клевер красный, к. ползучий, джантак обык
новенный, подмаренник северный, цикорий, спар>жа, хвощ 
и др.);

2) в глубоковрюзанных старицах и депрессиях — трост
никовые и рогозовые топи и плавни (трюстник обыкновен
ный, рогоз суженный, р. бледный);

3) в слабоврезанных старицах и депрессиях — трюстнико- 
вые, осоковые, ситниковые, камышовые заболоченные луга 
(трюстник обыкновенный, осока светлая, о. береговая, о. лож- 
носытьевая, С1ггник суставчатый, с. короткоцветковый, ка
мыш трехгранный, к. остроконечный и пр.), местами с рого
зом, клубнекамышом, вейником ложнотростниковым, таль
ником и т. п.;

4) на средних преобладающих поверхностях пойменных 
террас —  р>азнотравно-злаковые (пырей ползучий, костер без
остый, ячмень короткоостый, вейник наземный, трюстник 
обыкновенный, свинорой пальчатый, мятлик луговой, осоч
ка суходольная, клевер красный, к. ползучий, к. заячий, 
люцерна туркестанская, солодка голая, донник лекарктвен- 
ный, полынь чернобыльник, сферюфиза, хвощ, цикорий, до- 
дарция, лапчатка и др.), тростниковые (тростник обыкновен
ный, пырей ползучий, местами вейник наземный, солодка 
голая, кендырь ланцетолистый, ситник, камыш, осоки 
и т, п.), вейниковые (вейник наземный, в небольшом количе
стве тростник обыкновенный, пырей ползучий, ажрек, солод
ка голая, кендырь ланцетолистый, ситник Жерара и т. д.), 
пырейные (пырей ползучий, в небольшом количестве — 
тростник обыкновенный, лисохвост мышехвостый, вейник 
иазе.мный, костер безостый, бескильница расставленная, 
ажрек, осочка, ситник Жерара, клубнекамыш, солодка го
лая, горчак ползучий и др.), местами с кустарниками (лох 
остроплодный, тамариск ветвистейший, тальник, чингиль) 
и галофитами (кермек Гмелина, к. ушастый, камфоросма 
Лессинга, сведа, франкения, петрюсимония, климакоптер>а, 
полынь Шренка, п. солончаковая, мелкоголовка, псилоста
хис, солянки и пр.), пойменные луга;



5) на более высоких, реже затопляемых поверхностях 
пойменных террас — пырейно-ажрековые (ажрек, пырек 
ползучий, местами бескильница расставленная, ситник Же
рара, солодка голая, с. шерстистая, горчак ползучий), ажре- 
ковые (ажрек, в меньшем количестве ситник Жерара, бес
кильница расставленная, джантак обыкновенный, горчак 
ползучий, додарция восточная, полынь солончаковая, 
п. Шренка, солодка и др.), ажреково-полыпные (полынь 
Шренка, п. солончаковая, ажрек, в меньшем коли
честве ситник Жерара, бескильница расставленная, 
джантак обыкновенный, додарция, горчак, солодка), 
обычно с кустарниками (тамариск ветвистез“шгай, 
т. шероховатый, чингиль) и галофитами (кермек, итсегек, 
климакоптера, камфоросма, сведа, петросимония, франке- 
ния, мелкоголовка, псилостахис, селитрянка, поташник 
и пр.), иногда с эфемероидами и эфемерами (мятлик луко
вичный, осочка толстолобиковая, мортук восточный, костер 
японский, к. кровельный, клоповник и др.), периодически^ 
усыхающие пойменные луга, а также злаково-галофитные 
(кермек, итсегек, солянки, климакоптера, камфоросма, све
да, мелкоголовка, псилостахис, лебеда бородавчатая, полынь 
Шренка, п. солончаковая, кейреук, карабарак, ажрек, мят
лик луковичный, мортук восточный, другие эфемеры, джан
так обыкновенный, тамариск ветвистейший, чингиль и т. п.), 
галофитные (солянка натронная, с. жесткая, климакоптера 
супротивнолистая, к. шерстистая, кермек Гмелина, к. ушас
тый, к. полукустарниковый, итсегек, селитрянка Шобера, ле
беда бородавчатая, мелкоголовка пластинчатая, псилостахис 
колосистый, полынь Шренка, п. солончаковая, петросимония 
сибирская, карелиния каспийская, сведа высокая, с. вздуто
плодная, поташник олиственный, п. каспийский, тамариск 
ьетвистейший, чингиль, местами сарсазан, биюргун солонча
ковый и т. д.) и эфемерово-галофитные (кермек, итсегек, со
лянки, климакоптеры, сведы, селитрянка, мелкоголовка, 
псилостахис, полынь Шренка, п. солончаковая, кейреук, 
тамариск, чингиль, ажрек, бескильница, угнетенный трост
ник, мятлик луковичный, осочка толстолобиковая, костер 
японский, к. кровельный, мортук восточный, эгилопс, эфеме
ровые бобовые, дельфиниум джунгарский, эбелек, додарция, 
парнолистник, горчак, терескен, джантак и пр.) фитоценозы.

Почвообразующими породами являются слабослоистые, 
в основном суглинистые, реже глинистые современные ал
лювиальные отложения, в прирусловой части местами «лег
кие» (супесчаные и песчаные).

Грунтовые воды залегают близко (до 3, реже 4 ж) от по
верхности, обладают большей или меньшей хлоридно-суль
фатной минерализацией и обусловливают почти повсемест
ное более И ЛИ  менее значительное засоление поверхностных 
почвенных горизонтов.



Почвенный покров составляют в основном пойменные лу 
говые засоленные слоистые почвы, занимающие преобладаю
щие поверхности пойменных террас среднего и нижесреднего 
уровня, под пойменной луговой растительностью. На более 
высоких уровнях этих террас под галофотной и злаково-га
лофитной растительностью встречаются солончаки луговые, 
реже обыкновенные, иногда солонцы. В старицах преоблада
ют пойменные лугово-болотные засоленные слоистые почвы 
под гигрофильной растительностью заболоченных лугов, в 
более глубоковрезанных старицах и по берегам пойменных 
озер местами встречаются пойменные болотные торфяни
стые и иловато-болотные слоистые засоленные почвы под 
покровом тростниковых и рогозовых болот. На прирусловых 
поверхностях пойменных террас, сложенных более «легки
ми» породами, распространены пойменные лесолуговые 
слоистые, в основном поверхностно-засоленные почвы под 
лесолуговой тугайной растительностью. На высоких обсыха
ющих поверхностях пойменных террас, главным образом 
наиболее удаленных от реки, в пустынной зоне развиваются 
древнелуговые опустынивающиеся, а в сероземной — луго
во-сероземные почвы, в различной степени засоленные.

Агрохозяйственное значение современной долины Сыр>- 
Дарьи определяется тем, что она издавна используется в ка
честве зимних пастбищных и сенокосных угодий. На поймен
ных луговых незасоленных и слабозасоленных слабослоис
тых почвах, залегающих на выровненных участках, 
возможно развитие поливного земледелия, особенно с целью 
возделывания риса, который хорошо развивается и на более 
засоленных, а также на лугово-болотных почвах (при усло
вии механической подачи воды из реки).

Современная долина р. Чу, простирающаяся с востока на 
запад вдоль южного края Бетпак-Далы, имеет четковидный 
характер в виде вытянутых, но довольно широких выровнен
ных дельтовых участков — разливов и сужений долины, 
представленных почти одним руслом. Последнее слабо вре
зано. Местами оно распадается на отдельные плесы, а на 
участках разливов имеет многочисленные протоки и рукава. 
Современная долина лишь немногим ниже древнеаллювиаль
ной равнины этой реки, и паводковые воды во влажные го
ды образуют разливы в понижениях прилегающей равнины 
и в песках, проникая туда по старым рукавам и водотокам. 
На поверхности долины местами встречаются отдельные буг
ры закрепленных, преимущественно глееватых пустынных 
песков, более многочисленные в ее нижней части.

Почвообразующими порюдами являются главным образом 
слабослоистый суглинистый, отчасти супесчаный и песчаный 
аллювий. В различной степени минерализованные грунтовые 
воды залегают на небольшой глубине (до 3, местами до 4 м).



Почвенно-растительный покров представлен в основном 
пойменными луговыми слоистыми в различной степени за
соленными почвами под ажрековыми (ажрек, тамариск вет- 
вистейший), местами тростниково-вейниковыми (тростник 
обыкновенный, ажрек, кендырь ланцетолистый, вейник на
земный, солодка голая, тамариск), пырейно-тростниковыми 
(тростник обыкновенный, пырей ползучий, ажрек, ситник 
Жерара и др.) лугами. В меньшем количестве встречаются 
пойменные лугово-болотные и болотные почвы под тростни
ковой лугово-болотной (тростник обыкновенный, осока 
светлая и др.) и болотной растительностью (тростник обыкно
венный, рюгоз суженный, ситник, камыш). В заметном коли
честве распространены луговые солончаки под злаково-гало- 
фитными ассоциациями (ажрек, кермек Гмелина, лебеда 
бородавчатая, полынь Шренка, камфоросма Лессинга, тама
риск ветвистейший), а также пески пустынные глееватые буг
ристые под злаково-полынной кустарниковой растительно
стью (полынь белоземельная, п. джунгарская, еркек, трост
ник, ажрек, терескен, тамариск, саксаул). На более высоких, 
осушающихся поверхностях долины местами встречаются 
древнелуговые опустынивающиеся (такыровидные) засолен
ные, в основном «легкие» почвы под ажреково-полынной 
растительностью с тамариском (полынь белоземельная, аж
рек, тамариск ветвистейший). Агрохозяйственное значение 
современной долины р. Чу в некоторой степени аналогично 
таковому долины Сыр-Дарьи. Однако долина Чу обладает 
значительно меньшими кормовыми и водными ресурсами.

Читатели, интересующиеся некоторыми из вышеизложен
ных вопросов более подробно, отсылаются к специальной 
литературе: общегеографической (Северцев, 1873; Неустру
ев, 1908, 1910; Герасимов, 1933 б, 1943; Коровин, Селевин, 
1935; Гаель, Остатин, 1939; Казахстан, 1950; Казахская 
ССР, 1957; Семенова, 1959; Соколов, 1968), метеороло
гической (Пономарев, Борсук, 1927; Колосков, 1947; Пузы
рева, 1955, 1957; Климат Казахстана, 1959; Агроклимати
ческий справочник, 1961), ботанической (Кнорринг, Минк- 
виц, 1912; Минквиц, 1916; Культиасов, 1927; Коровин, 
1934 а, б, 1935, 1961, 1962; Коровин, Кашкаров, 1934; Пав
лов, 1935, 1947, 1948; Овчинников, 1940; Попов, 1940; Руб
цов, 1952; Немцов, 1953; Кубанская, 1956, 1960; Коровин, 
Родин, Рубцов, 1958; Мельникова, 1959; Андреева, Медведе
ва, 1965; Ваганова, 1965; Поляков, 1965; Терехов, 1965; 
Флора Казахстана, 1956— 1966), гидрогеологической (Го- 
риздро-Кульчицкая, 1925; Иванов, 1926; Ахмедсафин, 1951, 
1952 а, б; Колотилин, Бочкарев, 1964; Якупова, 1964), чет- 
вертично-геологической (Кассин, 1936), агрохозяйственной 
(Зенкевич, 1941; Мынбаев, 1948; Калачев, 1958; Рекомен
дации.., 1967 и пр.).



Глава I I

ПОЧВЫ

Общие особенности почвенного покрова области уже опи
саны в I главе. Ниже излагается история почвенных исследо
ваний, разбираются вопросы классификащ1и, систематики и 
номенклатуры почв, приводится список и описание почв об
ласти.

1. История почвенных исследований

Первые исследования почвенного покрова на территории 
Чимкентской области были проведены в начале XX  века 
почвоведами Переселенческого управления (Неуструев, 
1'линка, Никольский) с целью изыскания земель для пересе
ленческих надобностей.

С. С. Неуструев (1908, 1910а), один из наиболее талант
ливых последователей В. В. Докучаева, произвел летом 
1908 г. маршрутное изучение почв б. Чимкентского уезда 
Сыр-Дарьинской области. Он исследовал почти всю централь
ную и восточную часть современной Чимкентской области, 
расположенную восточнее Сыр-Дарьи и примерно между па
раллелями г. Туркестана и ст. Чанак, включая правобереж
ную древнеаллювиальную равнину, предгорные равнины и 
горы Западного Тянь-Шаня и Каратау. В результате им бы
ла составлена первая почвенная карта этой территории, на 
которой показаны горно-луговые почвы, черноземы и черно
земовидные почвы, каштановые и светлокаштановые почвы, 
сероземы (включая супесчаные и солонцеватые), а также 
различные сазоватые почвы. Однако наибольшей заслугой 
этого ученого является то, что он впервые выделил здесь и 
описал особый тип почв — с е р о з е м ы ,  которые ранее рас
сматривались как эолово-лессовые или атмосферно-пылевые 
почвы и уподоблялись геологическим образованиям. Серозе



мы, по Неуструеву, развиваются преимущественно на лессах, 
а также на других рыхлых породах под своеобразной расти
тельностью, вегетирующей весной и выгорающей летом. 
Сверху эти почвы окрашены в сероватые тона (от серого до 
серо-бурого), на глубине 10— 20 см окраска несколько буре
ет, а глубже (30— 50 см) вновь сереет, еще ниже она однород
ная буро-серая. По структуре верхний горизонт слоеватый, 
глубже (до 30— 50 см) почва представляет губчатую струк
турную массу, переработанную дождевыми червями и дру
гими насекомыми, деятельность которых чрезвычайно ин
тенсивна и прослеживается до 120 см. Серый цвет почв 
обусловлен их карбонатностью, являющейся следствием 
климата и ка1>бонатности грунта. Последняя возрастает на 
глубине 50— 150 см с максимумом на 100— 120 см. Под кар
бонатным горизонтом (130— 200 с.м) появляются жилки гип
са. Почвенный профиль однороден по механическому соста
ву и количеству полуторных окислов. Содержание гумуса в 
верхнем горизонте составляет чаще всего 1,5— 2%, оно резко 
уменьшается при переходе в следующий горизонт. «Серозе- 
Л1ы не суть атмосферно-пылевые почвы, а являются расти
тельно-наземными почвенными образованиями «нормально
го» ЬаЬ11и8а, образовавшимися в условиях сухого теплого 
климата на карбонатных породах» (стр. 205), поскольку в 
настоящее время заметного отложения эоловой пыли не про
исходит. Среди этих почв Неуструев выделил: типичные 
сероземы лессовых предгорных равнин; солонцеватые серо
земы более плоских пониженных поверхностен, прилегаю
щих к солончаковой равнине вдоль Сыр-Дарьи; сазоватые 
сероземы, образовавшиеся в условиях избыточной влажно
сти ; щебенчатые сероземы Закаратауской конгломератовой 
покатости. Уже тогда Неуструев отмечал своеобразие щебен
чатых сероземов (серый цвет верхних и темно-бурый нижних 
горизонтов, значительную щебнистость, возрастающую с 
глубиной, наличие шестоватого гипса в нижних горизонтах 
и максимум карбонатов с поверхности), которые он несколь
ко позднее (1911) отделил от сероземов и назвал серобурыми 
почвами. В отношении черноземов и каштановых почв, рас
пространенных в Чимкентском уезде, он также говорил, что 
к ним «общие определения, установленные для европейских, 
и главным образом для русских почв,— едва применимы, а 
поэтому справедливо было бы дать им даже особые назва
ния» (стр. 144).

К. Д. Глинка (1909) в качестве руководителя почвенных 
исследований Переселенческого управления проехал в 
1908 г. по маршруту Кабулсай — Чимкент — Высокое и да
лее. Он согласился с Неуструевым, выделившим здесь серо
земы, и отметил, что с увеличением высоты местности в на
правлении к с. Высокому серюземы переходят постепенно в



т е м н о с е р ы е  почвы, являющиеся аналогами каштано
вых (светлокаштановых) почв, но существенно отличающие
ся от них по целому ряду признаков. Одновременно он под
твердил, что сероземы могут формироваться на различных 
породах и указал на возможность их подразделения на свет
лые и темные, переходные к темносерым почвам.

М. А. Никольский (1916) исследовал в 1914 г. террито
рию бывшего Ташкентского уезда Сыр-Дарьинской области, 
северная часть которого относится к современной Чимкент
ской области, составил карту почвенных районов. На ней он 
выделил сероземы светлые, типичные и мощные, черноземы, 
черноземовидные и горно-солончаковые, горно-луговые, а 
также культурные, заболоченные и солончаковые почвы реч
ных долин и пески. Одновременно он предложил «сохранить 
термин «серозем* только за почвами карбонатной зоны, 
вскипающими с поверхности* (стр. 224), а почвы с орехова- 
той структурой выделить в другой тип.

В первое десятилетие Советского государства почвенные 
исследования на территории современной Чимкентской обла
сти проводились в основном ташкентскими почвоведами, 
главным образом сотрудниками Института почвоведения и 
геоботаники САГУ под руководством Н. А . Димо и некоторы
ми другими.

М. Н. Воскресенский (1924) произвел детальные почвен
ные исследования района орошения Зах-арыка. В пределах 
современной Чимкентской области и в пограничной полосе 
Узбекистана нм были описаны и показаны глинистые свет- 
лоземы с высоким (верхние склоны), низким (средние скло
ны) и очень глубоким (низкие склоны) гипсовым горизонтом, 
а в долине р. Келеса — аллювиальные слоистые песчанистые 
почвы. Светлоземы нижних склонов более гумусные, сильно 
влажные, местами с признаками заболачивания.

Н. А . Димо и К. М. Клавдиенко (1924) в связи с проектом 
административного районирования Туркестана сделали, в 
числе других, краткую естественно-историческую характери
стику Чимкентского округа (включая бывшие Чимкентский 
и Туркестанский уезды). Они перечислили здесь высокогор
ные луговые, горно-луговые, черноземовидные и каштано
вые, преимущественно каменисто-щебнистые почвы, подгор
ные и пустынные светлоземы (у подножья Каратау и в 
Ч улях— каменистые, а вдоль Сыр-Дарьи и Муюнкумов —  за
соленные), сыпучие и задернованные пески (в Кызылкумах), 
пустынные примитивные почвы и пустынные светлоземы, 
более или менее засоленные (на левобережье Сыр-Дарьи), 
влажнолуговые наносные почвы (в долинах Чу, Таласа и 
Сыр-Дарьи) и дали им агрохозяйственную оценку.

К. М. Клавдиенко (1925) на основании полевых исследо
ваний описывает подгорные светлоземы, горные светлокаш



тановые, горно-каштановые, темные горно-каштановые, чер
ноземовидные, влажнолуговые и различные каменистые 
почвы бывших Машатской, Беловодской, Карабулакской и 
части Арысской волостей Чимкентского уезда.

С. С. Неуструев (1925) на почвенной карте Западного Тур
кестана показал в пределах Чимкентской области: горно
луговую альпийскую подзону с горно-луговыми и влажнолу
говыми горно-тундровыми почвами; горно-луговую субаль
пийскую подзону с горно-луговыми черноземовидными и 
влажнолуговыми темными почвами; горно-степную черно
земную зону с горными аналогами черноземов и горно-солон
чаковыми почвами на твердых породах; горно-степную 
каштановую зону с горными аналогами каштановых почв и 
горно-солончаковыми почвами (в низкогорье и верхней час
ти предгорной равнины); подзону типичных сероземов с со- 
лончаковатыми, солонцеватыми почвами и солончаками в 
долинах (в верхней и средней части предгорных равнин); 
подзону светлых сероземов с засоленными почвами (в ниж
ней части предгорных равнин); такыровый комплекс почв с 
буграми песка (на древнеаллювиальной равнине Сыр-Дарьи); 
тугайный (пойменный) комплекс почв (в современных доли
нах); солончаковый комплекс почв (в бессточных понижени
ях); комплекс почв каменистой пустыни с щебнистыми со
лонцеватыми гипсоносными сероземами (серобурыми) и гип- 
соносными каменистыми почвами пустынь— «гаммады* 
(на Закаратауской предгорной равнине; комплекс пустыни 
Бетпак-Дала с солонцеватыми гипсоносными супесчаными и 
гравельными сероземами (серобурыми), такырами и солонча
ками; песчаные и супесчаные почвы разных зон (в Кызыл
кумах и Муюнкумах).

С. С. Неуструев и В. В. Никитин (1926) произвели сводное 
описание почв хлопковых районов Туркестана, включая со
лонцеватые сероземы (серобурые Неуструева; белоземы 
Емельянова; структурные светлоземы Димо; бурые Никити
на), сероземы (светлоземы, Днмо; светлобурые Безсонова и 
Прасолова; эолово-лессовые почвы Сибирцева, Коссовича; 
желтоземы Миддендорфа), различные гидроморфные почвы 
(солончаки, такыры, тугайные земли пойм — тугаев). При 
этом сероземы подразделялись на светлые, типичные и тем
ные, однако при описании почвенного покрова отдельных 
регионов темные сероземы в Чимкентской части не отмече
ны и не включены в легенду вышеописанной карты Западно
го Туркестана, приложенной к работе.

К. М. Клавдиенко (1926) изучил почвенный покров Чар
даринской равнины. Сообразно взглядам своего руководите
ля Н. А . Димо он выделил здесь такыры, примитивно-такыр
ные светлоземы (наши такыровые почвы — АС), структур- 
нотпримитивные светлоземы (главным образом наши



солонцы такыровидные солончаковые и серобурые такыро
видные солонцеватые и солончаковатые почвы — АС), стол- 
бовидно-глыбистые примитивные засоленные светлоземы 
(наши лугово-сероземные солончаковые солонцы — АС), ти
пичные пустынные светлоземы (наши серобурые такыровид- 
ные и отчасти сероземы такыровидные — АС), светлые лу 
гово-аллювиальные (наши древнелуговые опустынивающие
ся — АС) и темноцветные лугово-аллювпальные (наши 
пойменные луговые и лесолуговые — АС) почвы и солонча
ки. Несмотря на широкое распространение здесь засолен
ных почв, Клавдиенко считал, что «при правильном ороше
нии и правильном дренировании соли довольно быстро будут 
вымыты в подстилающие пески и унесены дренажной систе
мой из пределов орошаемого района* (стр. 71). О перспектив
ности этого региона для земледелия свидетельствует его ши
рокое развитие в прошлом.

Р. И. Аболин (1929а) разработал схему естественно-исто
рического районирования Средней Азии. В зависимости от 
среднего температурного режима в летние месяцы он выде
лил здесь особо жаркий (25— 31°), жаркий (22— 25’), особо 
теплый (17— 22°), теплый (15— 17°), тепло-умеренный (10— 
15°), холодно-умеренный (5— 10°), холодный (О— 5°), особо
холодный (— 15— 0°С) пояса. Кроме того, по сезонности вы
падания осадков он различал несколько округов, в т. ч. в 
Чимкентской области Туркестанский (к югу от водораздела 
хребта Каратау) и Чуйский, подразделяя их на более мелкие 
районы. Температурные пояса в пределах этих округов и 
районов по количеству осадков и другим показателям, в т. ч. 
ландшафтным и агрохозяйственным, он предлагал делить на 
более мелкие репюны.

Начиная с 1930 г. после организации почвенной службы 
в Казахстане (Почвенное бюро Наркомзема, а затем Казах
ский институт удобрения и агропочвоведения, позднее пре
образованный в Казахский научно-исследовательский инсти
тут земледелия) почвенные работы в республике, включая 
Чимкентскую область, проводятся уже в основном казах
станскими почвоведами.

С. П. Матусевич, А . М. Петелина, Н. Д. Бондарева, 
А . В. М ухля (1934) привели первое систематическое описа
ние почвенного покрова Казахстана по основным геоморфо
логическим регионам, в т. ч. М ухля кратко описал сероземы 
и почвы горных областей.

Л. И. Иозефович, С. П. Матусевич, А . В. Мухля, И. А . Без- 
полуденнов (1935) составили первую почвенную карту Ка
захстана. На территории Чимкентской области сверху вниз 
показаны следующие почвы: горно-луговые маломощные с 
болотистыми лужайками, горно-лесные скрытоподзоллстые, 
горные черноземы и черноземовидные, горные темнокашта



новые, горные светлокаштановые, типичные сероземы, свет
лые сероземы, птсоносные и солонцеватые сероземы, такы
ровидные («примитивные») сероземы, в различной степени 
засоленные, цветные почвы на пестроцветных породах, со
лонцы, солончаки и такыры, темные и светлые луговые поч
вы речных пойм (преимущественно засоленные), пески гря
довые, бугристые и барханные.

А . И. Будо, Я. Ф. Дубовик, Н. Е. Крутиков при участии и 
под руководством И. И. Синягина и С. П. Матусевича (1937) 
составили схему распространения почв в районах хлопковод
ства бывшей Южно-Казахстанской области, на которой пока
зали: горные темнокаштановые с пятнами луговых черно
земовидных, горные светлокаштановые, сероземы типичные 
темные (наши обыкновенные — АС) и светлые, сероземы с 
признаками гидроморфности (наши лугово-сероземные поч
вы — АС), комплекс луговых и лугово-солончаковых почв с 
солончаками и пятнами болот (в поймах и дельтах рек), 
комплекс такырно-солонцовых, солончаковых почв, солон
чаков и солонцеватых сероземов (на правобережной древне
аллювиальной равнине Сыр-Дарьи).

Н. А . Димо (1938), описывая деятельность дождевых чер
вей в почвах Средней Азии, кратко обобщил результаты 
проведенных под его руководством почвенных исследований. 
Димо и его сотрудники выделяли в Средней Азии и Южном 
Казахстане следующие зоны и почвы: пустынную зону с
пустынными светлоземами, подразделяемыми на три подти
па — примитивных пустынных светлоземов (преимуществен
но такырных почв), каменистых (структурных) гипсирован- 
ных пустынных светлоземов и пустынных светлоземов мел- 
коземистых равнин; пустынно-степную зону (на высотах 
свыше 450— 500 .н, с количеством осадков более 250 мм) 
с пустынно-степными или предгорными светлоземами, явля
ющимися аналогами типичных или обыкновенных сероземов 
других авторов (все перечисленные светлоземы подразделя
лись, кроме того, на незасоленные и засоленные); зону гор
ных сухих степей с каштановыми почвами, подразделяемы
ми на два подтипа — светлокаштановых (всегда карбонат
ных) и темнокаштановых почв; зону горных разнотравных 
степей с черноземами и черноземовидными почвами; зоны 
горно-лесную, горно-луговую, альпийских лугов, степей и 
пустынь с горно-лесными выщелоченными и с л абоолод золен
ными почвами, горно-луговыми сухими и влажными и высо
когорными пустынными почвами.

А. В. М ухля (1938) кратко характеризует общие физико- 
географические условия пустыни Бетпак-Дала, отмечает осо
бенности пустынного почвообразования (преобладание физи- 
ко-химического выветривания, слабое влияние биолотиче- 
ских факторов, повсеместную карбонатность почв с



поверхности и накопление гипса в более глубоких горизон
тах, перераспределение влаги по рельефу, вымывание легко
растворимых солей из автоморфных почв и их аккумуляцию 
в почвах понижений рельефа или отакыривание последних), 
кратко описывает наиболее распространенные здесь почвы 
(бурые слабосолонцеватые, бурые солонцы, такыры и солон
чаки). Он отмечает резкое отличие современных условий 
почвообразования Бетпак-Далы от таковых сероземной зо
ны, а также подчеркивает значение большого абсолютного 
возраста почв.

С. П. Матусевич (1939), исследуя почвы Чирчикского сов
хоза Бостандыкского района (ранее относившегося к Южно- 
Казахстанской области), пришел к заключению, что более 
теплые районы Южного Казахстана следует относить к су
хим субтропикам, а более холодные средние и верхние пред
горья казахстанской части всего Тянь-Шаня — к полусуб- 
тропическим районам. «Даже поверхностный анализ на
ших... данных о почвах предгорий Тянь-Шаня говорит за то, 
что эти почвы более близкие к буроземному типу почвообра
зования, чем к сухостепному* (стр. 146). Так называемые 
каштановые почвы сухих субтропиков Казахстана следует 
рассматривать как своеобразные буроземные (темные и свет
лые), а почвы, переходные к сероземам,— как сероземы с 
признаками буроземообразования (наши серокоричневые — 
АС). К  группе буроземных почв Матусевич относил также 
почвы типа terra rossa, темносерые почвы облика многогу- 
мусных сероземов, так называемые бурые гидроморфные 
почвы (наши лугово-сероземные солонцеватые — АС) и близ
кие к ним долинные сероземы с признаками гидроморфно
сти (наши лугово-сероземные незасоленные — АС).

И. И. Синягин (1939а) развил гипотезу о происхождении 
сероземов предгорий из каштановых почв вследствие иссу
шения климата в послеледниковый период, а сероземов 
древнеаллювиальных и пролювиальных равнин — из луго
вых почв в результате их осушения. В последнем случае при 
благоприятных условиях (4— 5-кратное преобладание натрие
вых солей) могут образоваться солонцы, которые на карбо
натно-кальциевом фоне быстро рассолонцовываются.

И. И. Синягин (19396) исследовал органическое вещество 
сероземов светлых, сероземов темных (наши обыкновен
ные — АС), сероземов с признаками гидроморфности (наши 
лугово-сероземные почвы — АС) и луговых почв Южного 
Казахстана под тоехлетней культурой люцерны, на хлопко
вой старопашке и целине. Бессменная культура хлопчатника 
приводит к снижению содержания в почве органического ве
щества и азота, в т. ч. клетчатки, полисахаридов гемицеллю
лоз, легкогидролизуемых азотистых соединений. Под трех
летней люцерной содержание гумуса и азота восстанавлива



ется почти до содержания их в целинных почвах. Это 
происходит за счет подвижных органических соединений 
(легкогидролизуемые протеины и пр.) и рыхлосвязанных ор
ганических коллоидов. Одновременно улучшаются многие 
другие свойства почв (емкость обмена, агрегатный состав 
и пр.). Это подтверждает необходимость хлопково-люцерно
вых севооборотов.

В военный период в разработке проблем почвоведения в 
Казахстане, включая Южный, наряду с местными почвоведа
ми принимали участие некоторые сотрудники Почвенного 
института им. В. В. Докучаева, которые продолжали эти ра
боты и в послевоенные годы.

С. П. Матусевич, Г. С. Корсак (1943, 1946) в 1943 г. соста
вили первую почвенно-картографическую сводку Южно-Ка
захстанской области, где показали следующие почвы: горно
луговые, горно-степные черноземы (карбонатные и выщело
ченные), коричневые почвы кустарниковых горных степей, 
горно-степные каштановые слабовыщелоченные (наши гор
ные коричневые и серокоричневые — АС), горно-степные се
роземы (наши серокоричневые— АС), сероземы многокарбо
натные пустынно-степные (наши обыкновенные — АС) и пус
тынные (наши светлые — АС), серозе.мы малокарбонатные 
(наши северные — АС), сероземы солонцевато-осолоделые 
(наши серобурые почвы — АС), солончаковатые (наши луго
во-сероземные — АС) и примитивные (наши серобурые такы
ровидные —  АС), лугово-сероземные (наши луговые и отча
сти лугово-сероземные — АС), такыры, солонцы солончако
ватые, солончаки луговые и соровые, аллювиально-луговые 
почвы пустыни, пески бугристые, грядовые и барханные. 
Таким образом, здесь впервые показаны коричневые почвы, 
сероземы включают современные серобурые пустынные поч
вы, а лугово-сероземные — это в основном луговые почвы 
сероземной и пустынной зон. В объяснительной записке к 
карте, помимо краткой характеристики почв области, приве
дена экспликация с указанием площади почв, их агропроиз- 
водственная группировка, а также схема восьми выделенных 
здесь почвенных районов.

Е. В. Лобова (1944) подводит итоги большой работы по 
изучению почв Казахстана, включая исследования бывшей 
Южно-Казахстанской области (Матусевич, Корсак, 1943, 
1946).

И. П. Герасимов, С. П. Матусевич (1945) разработали про
ект сводной легенды почв Казахстана. Ранее выделявшиеся 
в Южном Казахстане горные черноземы и темнокаштановые 
почвы они отнесли к новому почвенному типу к о р и ч н е 
в ы х  почв, различая среди них горно-степные и лугово
степные, слабо и сильно выщелоченные почвы, отличающие
ся отчетливым оглинением надкарбонатной части профиля*



более тяжелым механическим составом гумусовых горизон
тов, по сравнению с породой комковато-ореховатой структу
рой и коричневой окраской. В дальнейшем это получило все
общее признание. Одновременно они объединили под именем 
сероземов все бурые, серобурые пустынные и сероземные 
почвы, что в дальнейшем не получило распространения и бы
ло отвергнуто самими же авторами.

В послевоенные годы наряду с крупными обобщающими 
работами все в большем числе осуществляются работы по 
изучению почв отдельных географических регионов и поч
венно-мелиоративных объектов, а начиная с 1954 г. — так
же отдельных колхозов и совхозов.

Е. В. Лобова (1946, 1949) в пределах Чимкентской облас
ти выделила следующие почвы: горно-луговые субальпий
ские, горные коричневые почвы кустарниковых степей, гор
ные черноземы и горные каштановые, горные сероземы 
(наши серокоричневые, включая горные — АС), серюземы ти
пичные, сероземы светлые, сероземы светлые солончакова
тые, сероземы примитивные такыровидные (главным обра
зом наши серобурые такыровидные — АС), бурые пустынно
степные (наши сероземы северные, закаратауские — АС), 
серобурые пустынные солонцеватые («структурные серозе
мы*) и солончаковатые («гипсоносные сероземы*), такыры, 
лугово-сероземные почвы пойм, солонцы такыровидные, со
лончаки луговые, соровые и др., пески бугристо-грядовые. 
Существенно то, что здесь сероземы были отделенные от пус
тынных почв (серобурых и пр.).

И. И. Синягин (1946) приводит данные о содержании в 
почвах сероземной зоны (включая ряд почв Чимкентской об
ласти) марганца (0,07— 0,28%), бора (1— 16 лгг/ЮО г), тита
на (0,17— 0,51%), в т. ч. их форм, растворимых в воде и кис
лотах, кроме того, отмечает другие микроэлементы, присут
ствующие во всех почвах (Ы, КЬ, Сг, Ва, Сг, Си, Со, N1, РЬ), 
отсутствующих во многих почвах (А д ,  Сг), и почти полно
стью отсутствующие (2п, С(1).

И. П. Герасимов (1947) в систематическом списке почв 
СССР, составленном под руководством академика Л. И. Пра
солова, выделил в числе других следующие типы почв: гор
но-луговые, горные лугово-степные коричневые, горно-серо- 
земные (темные сероземы), сероземы (малокарбонатные; 
типичные, включая светлые; остаточно-солонцеватые; оста- 
точно-солончаковатые), сероземы примитивные (такыровид
ные), серо-бурые пустынные (солонцеватые — бывшие серо
земы структурные, солончаковатые — бывшие сероземы 
гипсоносные), сероземно-луговые, культурно-поливные (ста
роорошаемые), такыровые, солончаки, солонцы, аллювиаль
но-луговые.



м. А. Глазовская (1949), описывая почвы горных обла
стей Казахстана, особо выделяет Западно-Тяньшанскую поч
венную провинцию, отличающуюся теплым климатом с мят^ 
кой влажной зимой и сухим жарким летом. Снизу вверх 
здесь последовательно сменяют друг друга тгаичные серозе
мы, выщелоченные сероземы, бурые лесные почвы, местами 
сподзоленные. В высокогорье развиты коричневые лугово
степные и темные дерновые горно-луговые почвы. Ниже мес
тами встречаются горно-лесные темноцветные эрюдирован- 
ные почвы под древовидным можжевельником.

Д. М. Стороженко (1949) установил, что в Бетпак-Дале 
преобладают серобурые солонцеватые, в основном легкосу
глинистые почвы под полынно-боялычевой растительностью. 
Их общими признаками являются: высокая карбонатность 
с максимумом в поверхностном слое (до 3— 7% СОг); бед
ность органическим веществом (сверху 0,6%, глубже 0,7—
0,8% гумуса) и небольшая общая мощность почвенного про
филя; распыленность верхнего горизонта (О— 8 с.м), приобре
тающего с высыханием пористое и тонколистоватое сложе
ние; слоеватость и слабая уплотненность нижележащего 
горизонта; бурюватая окраска, уплотненность и ореховато
комковатая структура третьего сверху, обычно более тяжело
го горизонта, присутствие в нем снизу карбонатных выделе
ний; наличие гипса в подстилающих породах (пески, галеч
ники, щебень) и их неглубокое залегание (50— 80 см). В 
комплексе с серобурыми солонцеватыми почвами встречают
ся пятна солонцов под биюргуном (до 30% и более). В пони
жениях рельефа отмечаются солонцы под кокпеком, солон
чаки и такыры.

А. Н. Розанов (1951) обстоятельно охарактеризовал поч
вы сероземной зоны, которую трактовал очень широко, 
включая пустынную и отчасти вышележащие зоны. Он раз
личал здесь следующие почвенные типы (I, П, П1...), подти
пы (1, 2, 3...) и виды (последние обозначаются нижеследую
щими буквенными индексами: из — типичные, незасолен
ные; сн — солонцеватые; оси — остаточно-солонцеватые; 
сн-сч — солонцевато-солончаковатые и наоборот; сч — 
солончаковатые; осч — остаточно-солончаковатые; ск —  
солончаковые; гл — глееватые, сазоватые; св — светлые; 
об — обыкновенные; тм —  темные; рп — рыхлопесчаные 
и др.).

I. Такыровые почвы.
II. Пустынные сероземы: 1) такыровидные (примитивные 

сероземы Герасимова) — из, сн-сч, сч; 2) гипсоносные 
(серобурые пустынные солончаковатые почвы Герасимова) — 
из, сн-сч, сч; 3) кыровые (серобурые пустынные солонце
ватые почвы Неуструева, структурные сероземы Димо и Ге
расимова) — из, сн, сч; 4) песчаные — нз, сч, рп.



III. Сероземы: 1) северные (светлобурые почвы Безсоно-
ва и Прасолова, малокарбонатные сероземы Матусевича и 
Герасимова) —  св, об; 2) северные солонцевато-солончакова
тые — сн, осн, сч ; 3) северные глееватые (сазоватые) — нз, 
он, сч; 4) типичные, светлые (пустынные светлоземы Димо), 
обыкновенные (типичные сероземы Неуструева, пустынно
степные подгорные светлоземы Димо) и темные (горные свет
локаштановые почвы Димо, горные сероземы Герасимова 
и др.); 5) солончаковатые — осч (св, об, тм), сч (св, об),
сн (св); 6) солонцеватые — осн, сн, сн-сч; 7) глееватые — 
нз (св, тм), сч ; 8) орошаемые — нз, сч, ск.

IV. Сероземно-луговые почвы: 1) аллювиально-луговые 
(тугайные) — нз (св, тм), сч (св. тм), ск (св, тм), сн, а также 
болотно-луговые — нз, сч, ск ; 2) дельтово-луговые (плавне
вые) — нз, сч, ск, а также дельтово-болотно-луговые — нз, сч, 
ск; 3) сазовые (подгорные) луговые — нз (св, тм), сн (св, тм), 
сч (св, тм), ск (св, тм), а также сазовые болотно-луговые — 
нз, сч, ск; 4) орошаемые сероземно-луговые — нз, сч, ск 
(среди них выделяются также аллювиальные дельтовые и 
сазовые).

V. Болотные почвы: 1) торфяно-болотные; 2) перегной
но-болотные; 3) иловато-болотные; 4) орошаемые болотные.

VI. Староорошаемые сероземно-луговые почвы (культур
но-поливные М. А . Орлова): 1) староорошаемые лугово-серо- 
земные — нз, гл, сч ; 2) староорюшаемые сероземно-луго
вые — нз, сн, сч, ск.

V II. Солончаки: 1) такырные; 2) сероземные; 3) типич
ные, их виды — хлоридные, хлоридно-сульфатные, сульфат
ные, гипсовые, содовые, хлоридно-нитратные; 4) луговые,
главным образом хлоридно-сульфатные; 5) болотные; 6) шо
ры (соленые грязи).

V III. Солонцы (карбонатные): 1) такыровидные; 2) серо
земные, 3) сероземно-луговые — св, тм.

Несмотря на классификационную невыдержанность, си
стематизированный перечень и описание почв «сероземной» 
зоны являлись крупным вкладом в дело познания многих 
почв Средней Азии и Южного Казахстана.

Главными типовыми признаками серозе.мов, исключая 
пустынные, Розанов считал: 1) слабое, но лучшее, чем в 
пустынных почвах развитие гумусового горизонта, 2) задер- 
нованность верхней части целинных почв и интенсивную дея
тельность землероев; 3) карбонатность всей почвенной толщи 
и хорошую выраженность карбонатного профиля; 4) поч
ти полное отсутствие водопрочной макроструктуры и нали
чие прекрасной микроструктуры; 5) отчетливое проявление 
биогенного сложеш1я отдельных горизонтов (дырчатое, ка
вернозное, копролитовое и пр.); 6) узкое отношение углерода 
к азоту в почвенном гумусе; 7) высокое содержание (5—



20%) бескремнеземистых солей (т. е. карбонатов — АС );
8) слабую разрушенность алюмосиликатной части почв;
9) устойчивую слабощелочную реакцию почвенного раство
ра ; 10) высокую буферность почв к Н-иону и неустойчивость 
к гидроксильному; 11) насыщенность поглощающего комп
лекса основаниями и невысокую емкость обмена.

М. А . Глазовская (1952) кратко характеризует основные 
почвы Южного Казахстана (серобурые пустынь, сероземы 
светлые и типичные, горные сероземы выщелоченные, ко
ричневые лугово-степные, горно-луговые и некоторые дру
гие).

М. А . Глазовская (1956) в смежном Бостандыкском рай
оне Узбекистана выделила темные сероземы, коричневые, бу
рые лесные и светлокоричневые субальпийские луго-степные 
почвы. Среди коричневых почв ею выделяются светлокорич
невые (1,5— 4% гумуса) и темнокоричневые (4— 10% гуму
са), далее подразделяющиеся на карбонатные, типичные и 
выщелоченные. Наиболее выщелоченные от карбонатов поч
вы ореховых и других лиственных лесов относятся к бурым 
лесным, а менее выщелоченные почвы этих лесов, кустарни
ковых луго-степей и зарослей кустарников— к темнокоричне
вым. Бурые лесные и коричневые почвы обладают довольно 
мощным гумусовым горизонтом (сверху комковато-зер
нистым, глубже ореховатым), отличающимся резким падени
ем содержания гумуса в верхней и постепенным — в средней 
и нижней частях, оглинением средней и нижней части про
филя, невысокой емкостью обмена, слабокислой, почти ней
тральной реакцией, небольшим обогащением верхних и поч
венных горизонтов полуторными окислами и обеднением их 
кремнеземом.

Н. В. Кимберг (1957) и другие ташкентские почвоведы при 
описании почв хлопковых районов Средней Азии и Южного 
Казахстана рекомендовали следующее подразделение.

Почвы сероземного пояса. Автоморфные: сероземы се
верные и среднеазиатские (туранские), с дальнейшим делени
ем их на темные (светлокаштановые — на севере), типич
ные, светлые и такыровидные; сероземные солонцы. Пере
ходные: лугово-сероземные почвы и глееватые сероземы с 
дальнейшим делением тех и других на типичные и светлые; 
луговые солонцы. Гидроморфные: луговые почвы сероземно
го пояса (пойменно-аллювиальные, аллювиальные и сазовые) 
и солончаки типичные, луговые и болотные, с дальнейшим 
подразделеш1ем на аллювиальные и сазовые.

Почвы пустынной зоны. Автоморфные: серобурые, пус
тынные песчаные, такырные, такыры и остаточные солонча
ки. Переходные: лугово-пустынные, лугово-такырные. Гид
роморфные: луговые, болотно-луговые и болотные почвы 
пустынной зоны, с дальнейшим подразделением их на пой-



менно-аллювиальные и аллювиальные; солончаки типичные, 
луговые и болотные (в т. ч. аллювиальные и сазовые).

В. Р. Шредер (1957) кратко описал некоторые естествен
но-исторические условия и почвы так называемого Арысь- 
Туркестанского региона, привел схему его районирования и 
расположения главнейших почв (неполивные и орошаемые 
сероземы темные, Т1шичные и светлые, глееватые серозе
мы, т. е. вторично-заболоченные, такыровидные сероземы, 
сероземно-луговые, луговые и болотные аллювиальные, со
лонцы, солончаки, их комплексы и пр.).

Н. Немкова (1958) кратко описывает природные условия 
области, в т. ч. почвы, выделяя пять природно-хозяйствен
ных зон: голодностепскую, келесскую, туркестанскую, цент
ральную и предгорную.

A. Н. Розанов (1958), характеризуя почвенный покров 
Средней Азии, включая Южный Казахстан, выделяет пус
тынные сероземы (пшсоносные и кыровые, соответствующие 
серобурым пустынным почвам, а также такыровидные и пес
чаные); светлые, обыкновенные (типичные) и темные серю
земы субтропических пустынных степей (низкотравных 
полусаванн); северные (малокарбонатные) сероземы боре- 
альных пустынных степей; темносерые сухостепные почвы 
крупнозлаковых остепненных полусаванн; коричневые поч
вы крупнотравных полусаванн (являющиеся генетически, 
по Розанову, выщелоченными серокоричневыми); горно-лес
ные коричневые почвы сухих изреженных плодовых мелко
лиственных и широколиственных лесов и кустарников; гор
но-лесные бурые насыщенные почвы широколиственных 
лесов; горно-лесные темноцветные ненасыщенные почвы 
хвойных (еловых) лесов; коричнево-бурые почвы высоко
ствольных арчевников; горно-луговые черноземовидные и 
типичные, горно-лугово-степные и горно-степные почвы суб
альпийского пояса; горно-луговые полутор>фянистые бурые, 
горно-лугово-степные полуторх^янистые бурые, горно-лугово
степные дерновые, сазово-луговые торфянистые почвы аль
пийского пояса; высокогорные пустынно-степные и сухо
степные каштановые почвы, а также почвы высокогорных 
пустынь и тундр.

Территорию Чимкентской области Розанов относит к Ту- 
ранской (к югу от водоразделов хребта Каратау и Таласско
го Алатау) и Казахстанской (севернее Туранской) почвен
ным фациям. Туранская фация представлена здесь своей 
Центральной провинцией, включая Прикаратауский и За- 
падно-Тяньшанский почвенные округа, а Казахстанская 
фация — Арысь-Балхашской почвенной провинцией.

B. Валиев (1959 а, б, 1960, 1962, 1963) в ряде работ оха
рактеризовал наиболее распространенные почвы (светлые 
сероземы, глееватые светлые сероземы, лугово-сероземные и



другие почвы, в т. ч. солонцеватые) зоны Арысь-Туркестан- 
ского канала, их физические, агрохимические свойства, ме
тоды освоения и мелиорации, особенно в связи с широким 
распространением явлений солонцеватости.

М. К. Вяткин (1960) кратко описал светлые, типичные и 
темные сероземы, а также такыроБО-сероземные почвы Юж- 
но-Казахстанской области. Автор выделил здесь 16 почвен
ных и 10 природно-хозяйственных районов, которые пока
зал на прилагаемой схеме.

Е. В. Лобова (1960) всесторонне охарактеризовала естест
венно-исторические условия основных пустынных районов 
СССР, в т. ч. Бетпак-Далы и Кызылкумов, описала историю 
исследований, привела систематическую характеристику и 
установила основные генетические свойства почв пустынной 
зоны Советского Союза. В их числе она выделяла три поч
венных типа: серобурые пустынные, серобурые промытые 
и такыры. Тип серобурых пустынных почв Лобова отделила 
как от расположенных севернее бурых почв, так и от серо
земов. Для серобурого типа почвообразования наиболее ха
рактерным отметила следующее; 1) образование пористой 
корки, 2) образование уплотненного оглиненного и слабо- 
ожелезненного подкоркового горизонта, 3) малую гумус
ность и упрощенный состав перегнойных кислот (в основном 
фульвокислот), 4) малую мощность почвенных горизонтов, 
5) засоленность и солонцеватость почв, 6) накопление вто
ричных биогенных карбонатов в верхних почвенных гори
зонтах, 7) скопление гипса в нижней части профиля, 8) по
желтение и ожелезненность почв и песков, 9) слабую вывет- 
релость почвообразующих пород. Особенностью серобурых 
пустынных почв Бетпак-Далы Лобова считает их относитель
но малую карбонатность. Почвы древнеаллювиальных рав
нин в пустынной зоне она рассматривала подтипом серобу
рых и называла серобурыми примитивными.

Б своей более поздней работе Лобова (1965) несколько 
усовершенствовала разработанную ранее (1960) классифика
цию пустынных почв. Среди них она различает уже четыре 
типа: серобурые пустынные (с подтипами — типичных, ма
локарбонатных или восточно-казахстанских и аридных или 
центрально-азиатских), примитивные пустынные, песчаные 
пустынные, такыры (с подтипами типичных, хаковых и 
опустыненных). В зависимости от особенностей почвообразу
ющих пород и реликтовых признаков все типы и подтипы 
делятся на роды и далее на виды.

А. Б. Курмангалиев (1961), по литературным данны.м, 
кратко описал основные почвы Южно-Казахстанской об
ласти.

Ж. Сеитбеков (1961, 1962, 1963) в ряде работ характери
зует агрономические и агрохимические свойства орошаемых



сероземов Чимкентской областной сельскохозяйственной 
опытной станции и колхоза им. Ленина Сайрамского района.

В книге «Почвенно-географическое районирование СССР» 
(1962) на территории Чимкентской области выделяются 
следующие почвенные провинции и зоны: 1) Арало-Балхаш
ская провинция пустынной зоны серобурых почв (Бетпак- 
Дала, Муюнкумы, долины Чу и Сарысу); 2) Северо-Притяиь- 
шанская провинция предгорно-пустынно-степной зоны мало
карбонатных сероземов (Закаратауская и северная часть 
Предкаратауской предгорной равнины); 3) Северо-Тяньшан- 
ская горная провинция (хребты Каратау и Таласский А ла 
тау); 4) Северо-Туранская провинция пустынной зоны «юж
ных* серобурых почв (Кызылкумы, Чардаринская 
пустыня); 5) Западно-Притяньшанская провинция предгор
но-пустынно-степной зоны сероземов (предгорные равнины 
высоких хребтов Западного Тянь-Шаня, Южного и отчасти 
Северного Каратау); 6) Западно-Тяньшанская горная про
винция. Провинции 1— 3 отнесены к суббореальному (уме
ренному) поясу, провинции 4— 6 — к субтропическому уме
ренно-теплому поясу.

А . 3. Генусов, Б. В. Горбунов, А. Б. Курмангалиев, 
А . А . Соколов (1965) информировали о межреспубликанской 
экспедиции почвоведов Средней Азии и Казахстана. Соколо
вым и Курмангалиевым был поставлен вопрос о необходимо
сти выделения на пр>едгорных равнинах Западного Тянь-Ша
ня особого типа серокоричневых почв (вместо ранее выделяв
шихся светлокаштановых, темносерых, темных сероземов 
и коричневых карбонатных), промежуточных между серо
земами и коричневыми, а также чернокоричневых, проме
жуточных между черноземами и коричневыми почвами. 
Тип коричневых они предложили делить на подтипы по гу
мусности (темные и светлые) и на роды по степени выщело
ченности (выщелоченные, нормальные, карбонатные).

Л. Гиркина (1965), обследовав почвы Аксу-Джабаглин- 
ского заповедш1ка, выделила здесь коричневые и некоторые 
другие почвы.

В результате полевых и лабораторных исследований 
почвенного покрова Чимкентской области, проводившихся 
в 1959— 1962 гг. и позднее сотрудниками Института почво
ведения АН  КазССР А. Б. Курмангалиевым, Г. А. Жихаре
вой (она же Рустамбаева), А . А . Соколовым, под руководст
вом последнего (совместно и порознь) опубликованы следую
щие работы.

А. Б. Курмангалиев, А . А . Соколов (1965) охарактеризо
вали почвы Аксу-Джабаглинского заповедника.

А . Б. Курмангалиев, Г. А . Рустамбаева, А . А . Соколов 
(1965) описали физико-географические условия и природную 
зональность Чимкентской области (Соколов), составили си



стематический список почв области (Соколов), кратко оха
рактеризовали наиболее распространенные в области почвы 
(до генетических родов включительно), привели данные по 
обеспеченности основных почв элементами пищи растений 
(валовой и гидролизуемый азот, подвижные фосфор и калий), 
описали природные районы и дали подробную качественно
количественную характеристику земельных фондов Чим
кентской области (по административным районам и в целом) 
в соответствии с разработанной для области агропроизводст- 
венной и агромелиоративной группировкой земель (Соколов) 
и по генетическим типам, рюдам и видам почв.

А. Б. Курмангалиев (1965 а, б) привел данные о запасах 
органической массы растительности и гумуса в коричневых, 
серокоричневых почвах, сероземах обыкновенных и светлых 
южных (а), а также о физических свойствах этих почв (б).

А . Б. Курмангалиев (1966 а, б, в, г) сообщил о составе зо
лы некоторых ландшафтообразующих растений, произрас
тающих на горных темноцветных субальпийских (стланико- 
вая арча), горных коричневых (древовидная арча), сероко
ричневых (пырей волосистый) почвах, на сероземах обыкно
венных (мятлик луковичный) и светлых (полынь цитварная) 
южных (а ); привел содержание и подсчитал запасы гумуса, 
азота и подвижных форм питательных веществ в сероземах 
Чимкентской области (б); описал также орошаемые лугово- 
серюземные почвы долин Арыси и Келеса (в), гипсоносные 
сероземы (г) и сероземы 1968).

А . Б. Курмангалиев, А . А . Соколов (1967) описали свое
образные породные варианты южных серюземов Чимкент
ской области (сероземы обыкновенные глубоковскипающие, в 
т. ч. красноцветные, сероземы обыкновенные красноцветные 
малокарбонатные, сероземы обыкновенные поверхностно 
малокарбонатные) и пришли к заключению, что: 1) степень 
карбонатности сероземов зависит не только от провинциаль
ных биоклиматических условий, но и от исходной карбонат
ности почвообразующих пород; 2) высокая карбонатность
многих серюземов Туранской провинции зависит от высокой 
карбонатности лессовидных пород. Поэтому термины «мало- 
карбонатные» и «многокарбонатные» можно употреблять 
только для определения видовых признаков серюземов. При 
определении провинциальных вариаций сероземов следует 
использовать термины «южные» для Западно-Тяньшанской 
провинции и «северные» — для Северо-Тяньшанской.

А . Б. Курмангалиев, Г. А . Рустамбаева, А . А . Соколов 
(1967) повторили в обобщенной форме данные о земельных 
фондах Чимкентской области, приведенные ранее (1965).

А . А . Соколов, А. Б. Курмангалиев (1968 а, б) описали 
красновато-коричневые почвы, развивающиеся на современ
ных продуктах выветривания известняков среди горных



коричневых и серокоричневых почв Чимкентской области 
(а), а также серокоричневые почвы этой территории (б).

А . Б. Курмангалиев, Г. А . Рустамбаева, А . А . Соколов 
(1969) охарактеризовали солонцы сероземной зоны Чимкент
ской области.

Одновременно проводились некоторые другие исследова
ния почв области.

П. Г. Грабаров, У. М. Султанбаева, А . Б. Курмангалиев, 
Б. Я. Квитко (1966) изучили содержание меди, цинка, кобаль
та, молибдена и бора в главнейших почвах юго-восточных 
районов Чимкентской области. Их содержание умень
шается от более гумусных к менее гумусным почвам. Отме
чается некоторое накопление этих микроэлементов в огли- 
ненных горизонтах. Почти все изученные почвы недостаточ
но обеспечены кобальтом и молибденом, а сероземы — также 
доступной медью.

А. И. Волков, А . Б. Курмангалиев, С. К. Серпиков,
С. И. Соколов (1967) приводят в обобщенной форме данные
о земельных ресурсах Южного Казахстана, заимствованные 
по Чимкентской области из ранее упомянутых работ.

Кроме того, на территории области проведено большое 
количество исследований, результаты которых не публикова
лись. Из них заслуживают упоминания следующие:

Работы по изучению почв отдельных районов и вновь 
организованных совхозов, проводившиеся в первые годы 
первой пятилетки почвоведами САГУ и Казахстанского поч
венного института. Из них сохранились работы по северо- 
восточной части Ташкентского уезда (Ю. А. Скворцов, 1928), 
Кашкаратинского и части Чаяновского районов (В. И. Озо- 
лин, 1929), совхоза «Скотовод* Чаяно-Кашкаратинского 
района и всего этого района (М. А . Симакина, 1930), Бадам- 
ского района (С. Д. Балаханов, 1930), северной части совхо
за Дарбаза (С. Д. Балаханов, 1930), совхоза «Джиланды* 
Чимкентского района (М. К. Вяткин, 1931) и некоторые 
другие.

Работы по исследованию почвенно-агрохимических усло
вий территории хлопкосеющих МТС, проводившиеся сотруд
никами Казахского научно-исследовательского института 
земледелия и Южно-Казахстанского управления земле
устройства в 1934— 1937 гг. под руководством А. И. Будо,
С. П. Матусевича, И. И. Синягина и Д. Ф. Дергачева, в том 
числе Чимкентской МТС (Я. Ф. Дубовик, 1934), Келесской 
МТС (А . И. Будо, Н. Е. Крутиков, 1935), Сайрамской МТС 
(С. К. Серпиков, 1935), Манкентской МТС (Я. Ф. Дубовик, 
1935), Ирджарской МТС (С. П. Матусевич, А . А . Лукашев,
О. С. Павлюк, 1935), Бадамской МТС (С. П. Матусевич,
А. А. Тарабаева, Я. Ф. Дубовик, 1935), Бешкубурской МТС 
(А . И. Будо, Я. Ф. Дубовик, 1936), Караспанской МТС



(Я. Ф. Д з^вик , С. П. Матусевич, А . А . Тарабаева, К. И. 
Имангазиев, 1936), Первомайской МТС (А . Ф. Морева, 1937), 
Учактинской МТС (С. П. Матусевич, А . А . Соколов, 1937).

Исследования почв Джувалинского, Ленгерского и Ке- 
лесского государственных сортоучастков, выполненные в 
1938— 1939 гг. почвоведом Казахского института земледе
лия А. И. Будо.

Почвенно-мелиоративные исследования зоны, подкоманд- 
ной Арысь-Туркестанскому каналу, осуществленные в 
1951— 1957 гг. почвоведами ташкентского института «Сред- 
азггатроводхозхлопок* (Г. С. Корсак, В. Р. Шредер и др.).

Изучение почвенного покрова ряда административных 
районов (б. Арысского, б. Георгиевского, б. Келесского, б. Ка- 
ратасского. Ленинского, Сайрамского, Сарыагачского, Тюль- 
кубасского, б. Чаяновского, Туркестанского), колхозов и сов
хозов области проводилось с 1956 г. и поныне Чимкентской, 
отчасти Джамбулской и Алма-Атинской землеустроительны
ми, а также Центральной комплексной экспедициями 
института «Казгипрозем*. В этих работах участвовали почво
веды Б. Анарбаев, А . Асанов, В. М. Варенников, Л. Е. Вер
ба, И. А . Гавросиенко, М. Галкина, А . Джаныбеков, В. Ф. До- 
роган, О. С. Ермолова, А . Ирисметов, О. В. Кульбаба,
В. М. Лаптев, Т. А . Матерова, Л. П. Моторина, Т. Мухамет- 
галиев, Л. И. Нагорных, Н. Репина, И. А. Светлакова, Р. Тур- 
гинбеков, С. 3. Файзуллина, 3. Н. Шинкевич и многие 
другие.

Почвенно-мелиоративные исследования юга Чардарин
ской равнины осуществлены в период 1960— 1961 гг. почво
ведами Средазгнпрюводхозхлопка под руководством В. Р. 
Шредера в связи с проектируемым орошением этого района 
из Чардаринского водохранилища на Сыр-Дарье.

Несколько особое положение занимают работы Н. А . Ди
мо (1916, 1938, 1945), посвященные почвообразовательной 
деятельности термитов, дождевых червей и мокриц в поч
вах Средней Азии. Эта деятельность проявляется и в почвах 
Чимкентской области, поэтому наблюдения Димо приложи
мы и к этой территории. Термиты помимо участия в гуми
фикации растительных остатков устраивают многочислен
ные ходы и камеры-жилища, которые обусловливают повы
шенную водопроницаемость ряда почв, а иногда и просадки. 
Особенно 1гатенсивна почвообразовательная деятельность 
дождевых червей. Они обитают в целинных обыкновенных 
сероземах и во всех орошаемых сероземах (светлоземах, по
Н. А . Димо). Деятельность дождевых червей в этих почвах 
прослеживается до глубины 90— 100 см и более (при поли
ве). При богарном земледелии эти животные исчезают. Их 
деятельность в неполивных условиях продолжается около 
двух месяцев (март — апрель) и прекращается к началу мая,



когда они уходят в глубь почвы (30— 60 до 100 сл), где за
купориваются в земляные коконы и постепенно просыхают, 
не утрачивая жизнеспособности и оживая при следующем 
увлажнении почв. В поливных почвах они также закупори
ваются, пребывая жаркий сезон в инактивном состоянии. 
Их численность в целинных обыкновенных сероземах со
ставляет 60— 75 экз1м ,̂ в орошаемых сероземах — 120— 
130 экз1м^, в т. ч. под люцерной — до 550— 600 экз!м^. В каме
нистых, песчаных сероземах, вторично-засоленных и солон
чаковых почвах они отсутствуют. Дождевые черви прюнизы- 
вают метровый слой почвы большим количеством (до 1200— 
1600 шт.) полых ходов. Они выбрасывают на поверхность це
линного обыкновенного серозема 0,6— 1,4 г/га землистых 
экскрементов, а на поливных почвах — до 15— 20 т/га, при 
этом основную массу экскрементов откладывают в почвен
ную толщу. По меньшей мере в столетие метровый слой поч
вы нацело перерабатывается дождевыми червями. В почвах 
более высоких зон деятельность дождевых червей еще интен
сивнее, однако в альпийском и субальпийском поясе они, 
как правило, отсутствуют.

Из других работ, хотя и не относящихся прямо к описы
ваемой территории, но имеющих большое значение для по
знания генетических свойств некоторых почв, общих зако
номерностей почвообразования и почвенного покрюва смеж
ных и аналогичных территорий, можно указать следующие:
С. С. Неуструев (1910 6, 1911 а, б, 1912, 1913 а, б, 1914, 1916, 
1926), К. Д. Глинка (1915, 1926, 1931), Н. А . Димо (1910, 
1913, 1914, 1915), С. А. Кудрин, А . Н. Розанов (1935, 1938, 
1939), А . Н. Розанов (1936, 1950, 1952, 1953, 1956), У . У . Ус
панов (1940), Б. В. Горбунов, Н. В. Кимберг, С. А . Шувалов 
(1941, 1949), Б. В. Горбунов (1942, 1949, 1957, 1965), 
М. А . Панков, 3. Н. Антошина (1942), Д. Г. Виленский 
(1946), И. Н. Антипов-Каратаев (1947, 1949), И. П. Гераси
мов, Ю. А. Ливеровский (1947), И. П. Герасимов (1949),
Н. В. Кимберг (1949 а, б), Ю. А . Ливеровский (1949), Почвы 
Узбекской ССР (1949, 1957, 1964), Е. В. Лобова (1953), 
А . А . Соколов (1956), А . 3. Генусов (1957, 1964), М. А . Пан
ков (1957), С. П. Сучков (1957), В. М. Боровский, М. А . Пог
ребинский (1958), О. А . Грабовская (1958), Г. И. Ройченко 
(1960), Б. В. Горбунов, Н. В. Кимберг (1961, 1962), А . М. Ма- 
мытов (1965), А . М. Мамытов и др. (1966), И. А . Ассинг и др. 
(1967).

2. Вопросы классификации, систематики 
и номенклатуры почв

В основу классификации почв Чимкентской области бы
ли положены принципы, уже изложенные одго1м из авторов 
(Соколов) при описании почв Павлодарюкой (Джанпеисов



и др., 1960) и Семипалатинской областей (Колходжаев и др., 
1968). Эти принципы следующие.

1. Основой любой правильно построенной классификации 
почв должен быть географо-генетический (в т. ч. эволюцион
ный) принцип, поскольку объектом классификации служат 
почвы, являющиеся особыми природными телами, развиваю
щимися во времени и на определенном пространстве.

2. Генетический почвенный тип — основная классифика
ционная единица — это большая группа почв, занимающих 

определенное географическое и топографическое положение, 
обладающих сходным гидрютермическим режимом, экологи
чески сходным типом естественной растительности, сходст
вом процессов превращения и миграции веществ, одноти
пичными строением и свойствами почвенного профиля и 
сходным естественным плодородием.

3. Почвы, принадлежащие к различным рядам по харак
теру увл'ажнения и засоления, относятся к различным гене
тическим типам. При этом имеются в виду следующие ря
ды по увлажнению: автоморфный, полугидроморфный,
собственно гидроморфный (луговой, лесолуговой), гидро- 
морфный полуболотный (лугово-болотный), гидроморфный 
болотный. Среди последних трех особо выделяется ряд пой
менных (аллювиальных) почв. Кроме того, по засолению вы
деляются ряды солонцовых (ряд автоморфных, ряд полу- 
гидроморфных и ряд собственно гндроморфных) и солонча
ковых (ряд автоморфных, включая полугидроморфные, ряд 
собственно гндроморфных и ряд гндроморфных болотных, 
включая полуболотные) почв.

4. Все почвы, включая гидроморфные (в т. ч. пойменные) 
и засоленные, испьггывают влияние зональных условий и в 
той или иной степени зональны. Влияние зональных усло
вий проявляется в меньшей степени у почв, получающих до
полнительное поверхностное или грунтовое увлажнетге и 
образующихся на засоленных породах или под воздействием 
минерализованных грунтовых вод, и наоборот (здесь сущест
вует зависимость обратного порядка).

5. В соответствии с вышеизложенным почвенные типы 
могут быть: зональными, представленными автоморфными 
незасоленными и слабозасоленными почвами; внутризональ- 
ными, представленными различными интразональными поч
вами, встречающимися в пределах какой-либо одной почвен
ной зоны; межзональными, к которым принадлежат раз
личные интразональные почвы, встречающиеся в пределах 
нескольких почвенных зон.

6. Подтипы тех или иных типов почв выделяются глав
ным образом на основании внутриткповых различий, об
условленных зональными причинами. При этом подтипы 
автомор>фных и некоторых полугидроморфных почв соответ



ствуют «подзональным* группам этих почв, а зональные 
подтипы гидроморфных почвенных типов — более крупным 
зональным единицам (зонам или группе зон).

Почвенные образования, промежуточные между различ
ными типами почв разных рядов увлажнения, возникшие 
под влиянием прюмежуточных гидротермических условий, 
не связанных с зональными причинами, также принято выде
лять на уровне подтипов различных гидроморфных и полу
гидроморфных почв (например, луговато-сероземные и пр.).

Подтипы почв, образовавшиеся под влиянием различий 
в зональных условиях, мы называем «зональными* или точ
нее «подзональными», а подтипы, выделяющиеся на основа
нии промежуточных гидротермических условий, не связан
ных с зональными причинами, — гидротермически промежу
точными подтипами*.

Провинциальные вариации сероземов (северные и юж
ные) занимают таксономически более низкий уровень, неже
ли зональные подтипы и условно пока что относятся к осо
бым провинциальным подтипам этих почв.

7. Родовые группы почв (генетические роды) выделяются 
на основании качественных различий внутри отдельных 
почвенных типов и подтипов, обусловленных существенны
ми особенностями почвообразующих пород или грунтовых 
вод (если они оказывают влияние на почвообразование), 
или реликтовыми признаками почв, унаследованными от 
щюшлых стадий почвообразования, и некоторыми специфи
ческими особенностями водного режима. Генетические роды, 
выделяемые по реликтовым признакам, таксономически 
стоят выше обычных родов, выделяемых по породам и во
дам, т. к. могут подразделяться на обычные рюды и образо
вывать сложные родовые группы. То же относится к родам 
«легких», слоистых и ксероморфных почв.

8. Виды почв различаются на основании количественных 
различий в тех или иных качествах тех или иных почв.

9. Разновидности почв выделяются в зависимости от ме
ханического состава, если последний не вызывает более 
крупных качественных различий родового порядка.

10. Горные почвы рассматриваются как особая группа 
клиноморфных почв в составе тех или иных почвенных ти
пов или подтипов. При этом среди горных почв встречаются 
почвенные типы как распространенные, так и отсутствующие 
на равнинах.

•  Поскольку гидротермически промежуточные подтипы образуют 
зачастую в зональном аспекте целые ряды (автоморфно-полугидроморф- 
ные, гидроморфно-полугидроморфные и пр.), они таксономически стоят 
выше «зональны х» подтипов и их правильнее было бы рассматривать 
на особом, более высоком таксономическом уровне. Однако этот вопрос 
еще не разработан.



На основании вьпиеизлои^нного на территории Чимкент
ской области выделяются следующие т и п ы  почв: з о- 
н а л ь н ы е  — высокогорные лугово-степные, высокогорные 
степные, чернокоричневые (включая горные), коричневые 
(включая горные), серокоричневые (включая горные), серкь 
аемы (включая горные), серобурые пустынные, пески серо
земные и пески пустынные; в н у т р и з о н а л ь н ы е  —  гор
но-луговые гидроморфные, высокогорные темноцветные, лу 
гово-коричневые (включая горные), лугово-серокоричневые 
(включая горные), лугово-сероземные (включая горные), та
кыры, такыровые, древне-луговые опустынивающиеся, пески 
пустынные глееватые; м е ж з о н а л ь н ы е  — луговые, луго
во-болотные, болотные, пойменные лесолуговые, пойменные 
луговые, пойменные лугово-болотные, пойменные болотные, 
солонцы автоморфные, солонцы полугидроморфные, солон
цы гидроморфные, солончаки остаточные, солончаки типич
ные, солончаки сорювые.

Зональные почвы делятся на подтипы следующим обра
зом: типы высокогорных лугово-степных и степных —  на 
подтипы альпийских (примитивных и нормальноразвитых), 
а также субальпийских*; тип коричневых почв — на подти
пы горно-лесных темнокоричневых, горных темнокоричне- 
Бых (обыкновенных или типичных), горных и предгорных 
светлокоричневых (обыкновенных или типичных), горных 
светлокоричневых остепненных; тип серокоричневых — на 
подтипы горных (термоксероморфных) и предгорных (ти
пичных или обыкновенных); тип сероземов — на подтипы 
обыкновенных (типичных) и светлых и, кроме того, на про
винциальные подтипы южных и северных (включая горные). 
Тип чернокоричневых почв на подтипы не делится. В буду
щем, вероятно, возможно разукрупнение подтипа серобурых 
пустынных почв на зональные подтипы северных (типичных) 
и южных.

Среди внутризональных почв горно-луговые гидроморф
ные подразделяются на зональные подтипы альпийских и 
субальпийских, в пределах которых различаются гидротер
мически промежуточные подтипы собственно кислых не- 
оподзоленных почв и иллювиально-гумусовых кислых. Ред
ко встречающиеся лугово-бурые пустынные почвы представ
лены в Чимкентской области зональным подтипом лугово
бурых светлых (лугово-серобурых). По-видимому, возможно 
деление лугово-коричневых почв на подтипы темных и свет
лых. Наюонец, срюди лутово-'сероземных почв выделяется

• При употреблении в названии различных в ы с о к о г о р н ы х  
почв терминов «альпийские* и «субальпийские» эти почвы именуются 
просто соответствующими «горными альпийскими* или «горными суб
альпийскими*.



гидротермически промежуточный подтип луговато-серюзем- 
ных почв.

Из межзональных почв Чимкентской области на подтипы 
по зональному признаку можно делить луговые почвы и со
лонцы. Луговые почвы могут подразделяться на подтипы 
пустынно-луговых или в основном светлых (в пустынной 
зоне), сероземно-луговых или г. о. серых и светлосерых (в се
роземной зоне) и коричнево-луговых или б. ч. темносерых 
(в зонах коричневых и серокоричневых почв). Так же, 
очевидно, могут подразделяться пойменные луговые почвы. 
Солонцы автоморфные делятся на зональные подтипы серо
земных и пустынных, солонцы полугидроморфные — на ана
логичные подтипы лугово-сероземных и лугово-пустынных, 
а солонцы гидроморфные — соответственно на подтипы серо
земно-луговых и пустынно-луговых.

Среди различных почв Чимкентской области выделяются 
следующие родовые группы почв:

Род кислых неоподзоленных или просто кислых почв, 
формирующихся на продуктах выветривания кислых пород 
и обладающих кислой реакцией почвенных растворов, обыч
но усиливающейся вглубь.

Род выщелоченных почв, образующихся на породах, бо
гатых карбонатами, но выщелоченных от них на глубину, 
превышающую мощность гумусового горизонта.

Род глубоковскипающих почв, развивающихся либо 
на породах, бедных карбонатами (супеси, пески), либо на 
двучленных суглинистых, близко подстилаемых легкими 
или грубыми почти бескар>бонатными легководопроницаемы
ми наносами, способствующими необратимо промывному 
водному режиму.

Род нормальных («обычных*, «типичных») почв, форми
рующихся в основном на однородных средш1х и тяжелых 
карбонатных почвообразующих породах и обладающих сред
ним для данных зональных условий карбонатным профилем, 
отсутствием каких-либо признаков эродированности, солон
цеватости и засоления. Выделяется только среди зональных 
почв. Нормальные коричневые и серокоричневые почвы и 
другие сильноувлажняемые зональные почвы вскипают в 
гумусовом горизонте, нормальные сероземы — с поверх
ности.

Род обыкновенных («обычных*, «типичных») почв, ха
рактеризующихся появлением и присутствием карбонатов, 
начиная со средней части гумусового профиля и ниже. Вы
деляются только среди интраэональных незасоленных и не
солонцеватых почв различного механического состава.

Род карбонатных почв, образующихся на карбонатных 
почвообразующих породах и отличающихся присутствием 
карбонатов, начиная с поверхности (и ниже), отсутствием



солонцеватости и заметного засоления легкорастворимыми 
солями. Почвы, для которых карбонатность является зональ
ной, а, следовательно, нормальной, относятся к роду нор
мальных. Для ряда других почв, карбонатных по своей при
роде, карбонатность особо обычно не оговаривается или 
заменяется сборным определением ♦незасоленные». Карбо
натные, но одновременно солонцеватые и засоленные почвы 
включаются в соответствующие роды по засолению.

Род солонцеватых почв, обладающих на некоторюй глу
бине уплотненным, глянцевитым, обычно грубо структур
ным, более тяжелым горизонтом, содержащим обменный 
натрий (5— 20% от суммы поглощенных оснований). Легко
растворимые натриевые соли присутствуют обычно в ниж
ней части профиля (> 8 0  см). Если заметные количества 
(> 0 ,3 % ) таких солей в этих почвах залегают ближе к по
верхности, то они определяются как солонцевато-салончако- 
ватые и т. д.

Род солончаковатых почв, несолонцеватых, но содержа
щих легкорастворимые соли в горизонте 30— 80 см в коли- 
честве>0,3% (в т. ч. связанного хлора>0,1% ). При наличии 
таких количеств солей в горизонте 80— 120 см почвы отно
сятся к виду глубокосолончаковатых.

Род солончаковых почв, содержащих такое же количест
во легкорастворимых солей, как у солончаковатых, но в гори
зонте О— 30 см. При содержании этих солей в поверхност
ном слое О— 10 см свыше 1— 2%, в т. ч. связанного хлора 
>0,1%  почвы относятся к солончакам.

Род засоленных почв, объединяющий нерасчлененные со
лончаковатые и солончаковые почвы. Сюда же принадле
жат поверхностно-засоленные почвы, содержащие значи
тельный прюцент солей < > 1 — 2%), но лишь в тонком поверх
ностном слое.

Род ксероморфных почв —  сложный род или группа ге
нетических родов, обладающих повышенной сухостью поч
венного климата (за счет необратимого внутрипочвенного 
стока). Он включает более простые генетические роды мало
развитых, собственно ксероморфных и гипсоносных почв. 
Малоразвитые почвы на плотных породах образуются на 
маломощном (до 30 см) щебнисто-суглинистом элювии плот
ных пород (палеозойских, меловых и третичных), близкопод- 
стилаемом этими породами или их щебнистым рухляком. 
Собственно-ксероморфные (карбонатные незасоленные) поч
вы имеют среднемощный профиль, но близко (большей 
частью с 50— 80 до 100 см) подстилаются грубыми легково
допроницаемыми, обычно песчано-галечниковыми породами. 
Гипсоносные почвы характеризуются теми же особенностя
ми, что собственно ксероморфные и малоразвитые почвы, но 
грубые водопроницаемые подстилающие породы насыщены



у них кристаллическим гипсом. При залегании гипсоносных 
пород на глубине 80— 120 см они относятся к глубокогипсо
носным. Название ксероморфных почв сохраняется лишь за 
собственно ксероморфными (карбонатными незасоленными) 
почвами, остальные роды именуются просто гипсоносными 
или малоразвитыми. Гипсоносность малоразвитых почв ука
зывается особо. Ксероморфность серобурых пустынных неза
соленных почв считается типичной и в названии не оговари
вается. Многие ксероморфные почвы одновременно обладают 
другими родовыми признаками.

Род такыровидных почв — сложный род или группа ге
нетических родов почв, образуюишхся на слабослоистых 
древнеаллювиальных, обычно засоленных отложениях древ
неаллювиальных равнин, и иногда сохраняющих некоторые 
реликтовые признаки исходных более гндроморфных почв.

Род *легких» почв — гаажиый род или группа генетиче
ских родов почв, образующихся на легких по механическому 
составу почвообразующих породах (супесях, песках) и обла
дающих, кроме того, признаками других генетических родов 
(незасоленных, гипсоносных, такыровидных и пр.). При упо
минании конкретного механического состава в названии 
почв родовое определение «легкие» опускается.

Род слоистых почв, формирующихся главным образом на 
современных аллювиальных слоистых отложениях в поймах 
рек. К нему принадлежат все пойменные лесолуговые, луго
вые, лугово-болотные и болотные почвы. Одновременно они 
могут обладать другими родовыми признаками (засолением, 
солонцеватостью и пр.).

Род красноцветных почв — сложный род почв, форми
рующихся на древних (третичных и меловых) красноцвет
ных породах различного механического состава и сохраняю
щих эту окраску. Эти почвы обычно малокарбоиатные.

Род красноватых почв, образующихся на продуктах вы
ветривания известняков и других плотных карбонатных по
род, богатых железом и приобретающих красноватую окрас
ку в процессе современного почвообразования.

Род эродированных (смытых) почв, затронутых в той или 
иной степени процессами плоскостной эрозии. Эти почвы 
обладают повышенной ксероморфностью из-за необратимо
го стока поверхностных вод.

Род дефлированных (развеянных) почв, затронутых в раз
личной степени эоловыми процессами развевания-навевания.

Видовые почвенные группы в настоящей работе, как пра
вило, не описываются, хотя во многих случаях, особенно при 
детальных исследованиях их выделение необходимо. Так, 
например, возможно выделение видов по степени карбонат
ности, солонцеватости, засоления (солончаковатости, солон- 
чаковости, как это рекомендуют, например, Лобова и Роза-



Серокоричневые эродированные.
Серокоричневые малоразвитые.
Лугово-серокоричневые незасоленные (неполивные и 

орошаемые).
Сероземы обыкновенные южные глубоковскипающие.
Сероземы обыкновенные южные нормальные (неполив

ные и орошаемые).
Сероземы обыкновенные южные эродированные.
Сероземы обыкновенные южные малоразвитые.
Сероземы обыкновенные южные красноцветные.
Серюземы обыкновенные северные нормальные (неполив

ные и орошаемые).
Сероземы обыкновенные северные эродированные.
Серкхземы обыкновенные северные ксероморфные.
Серюземы обыкновенные северные гипсоносные.
Сероземы обыкновенные северные малоразвитые.
Сероземы светлые южные нормальные (зернистые и ком

коватые, неполивные и орошаемые).
Сероземы светлые южные нормальные Ш1Вышенноп1псо- 

носные (зернистые и комковатые).
Сероземы светлые южные глубокозасоленные.
Сероземы светлые южные солончаковатые.
Сероземы светлые южные эрюдпрюванные.
Сероземы светлые такыровидные солончаковатые.
Сероземы светлые северные нормальные (зернистые и 

комковатые, неполивные и орошаемые).
Сероземы светлые северные ксероморфные (зернистые и 

комковатые).
Серюземы светлые северные глубокогипсоносные (зернис

тые).
Серюземы светлые северные птсоносные.
Сероземы светлые северные малоразвитые.
Луговато-сероземные незасоленные (неполивные и оро

шаемые).
Луговато-сероземные гипсоносные.
Луговато-сероземные засоленные.
Лугово-серюземные незасоленные (неполивные и орюшае- 

мые).
Лугово-серюземные солонцеватые (неполивные и орюшае- 

мые).
Лугово-сероземные оолонцеваточх)лончаковатые (непо

ливные и орюшаемые).
Лугово-серюземные солончаковатые (неполивные и оро

шаемые).
Лугово-серюземные солончаковые (неполивные и оро

шаемые).
Серобурые пустынные незасоленные (ксерюморфные).
Серобурые пустынные гипсоносяые (ксероморфные).



Серобурые пустынные солонцеватые (ксероморфные). 
Серобурые пустынные малоразвитые.
Серобурые пустынные малоразвитые гипсоносные. 
Серобурые пустынные эродированные.
Серобурые пустынные «легкие» незасоленные. 
Серобурые пустынные «легкие» гипсоносные.
Серобурые такыровидные «легкие» незасоленные. 
Серобурые такырювидные незасоленные (суглинистые). 
Серобурые такыровидные солонцеватые.
Серюбурые такырювидные солончаковатые.
Такырювые примитивные.
Такыровые остаточно-гумусовые.
Такыры (солонцеватые, солонцовые, солончаковые). 
Древнелуговые опустынивающиеся незасоленные. 
Др>евнелуговые опустынивающиеся солонцеватые. 
Древнелуговые опустынивающиеся солонцевато-солонча- 

коватые.
Др>евнелуговые опустынивающиеся засоленные.
Луговые серые слабозасоленные.
Л>тч)вые светлосерые засоленные.
Луговые светлые засоленные.
Лугово-болотные засоленные.
Болотные тор)фянисто-глеевые.
Солонцы серюземные такыровидные солончаковые. 
Солонцы пустынные (серобурые) солончаковые.
Солонцы пустынные (серюбурые) такыровидные солонча

ковые.
Солонцы лугово-серюземные солончаковые.
Солонцы л  у гово-пустынные солончаковые.
Солонцы серюземно-луговые солончаковые.
Солонцы пустынно-луговые солончаковые.
Солончаки остаточные (коренные и такыровидные). 
Солончаки типичные (луговые, обыкновенные и вторич

ные).
Солончаки соровые.
Пойменные лесолуговые (тугайные) незасоленные слоис

тые.
Пойменные лесолуговые (тугайные) поверхностно-засо

ленные слоистые.
Пойменные луговые незасоленные слоистые.
Пойменные луговые засоленные слоистые (неполивные и 

искусственно орошаемые).
Пойменные лугово-болотные засоленные слоистые. 
Пойменные болотные засоленные слоистые.
Пески сероземные слабогумусированные, зачаточно-гуму- 

сированные и без признаков почвообразования — безгумусо-



вые (бугристые, грядово-бугристые и барханные; закреплен
ные, слабозакрепленные и незакрепленные).

Пески пустынные слабогумусированные, зачаточно-гуму- 
сированные и без признаков почвообразования — безгумусо
вые (равнинные, бугристые, грядово-бугристые и бархан
ные: закрепленные, слабозакрепленные и незакрепленные).

Пески пустынные глееватые слабогумусированные (буг
ристые, закрепленные и слабозакрепленные).

4. СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОЧВ

Описание наиболее распространенных почв Чимкент
ской области (табл. 65) дается в соответствии с приведен
ным выше списком.

А . Почвы гор

1. Горные лугово-степные альпийские и субальпийские
почвы

В пределах высоких гор Западного Тянь-Шаня прюдшест- 
вующие исследователи выделяли преимущественно горно
луговые почвы. Так, С. С. Неуструев (1908, 1910 а) первона
чально показывал здесь горно-луговые, которые он позднее 
(1925, 1926) разделил на две подзоны — альпийскую с гор
но-луговыми и влажнолуговыми горно-тундровыми и су
бальпийскую с горно-луговыми черноземовидными и влаж
нолуговыми темными почвами. С. П. Матусевич и Г. С. Кор
сак (1943, 1946), Е. В. Лобова (1946, 1949) и другие
продолжали показывать здесь горно-луговые почвы. Только 
М. А . Глазовская (1949, 1956) выделяла в смежном районе 
Узбекистана светлокоричневые субальпийские лугово-степ
ные почвы. Несколько иначе классифицировали их узбекис
танские почвоведы (Почвы Узбекской ССР, 1949), называя 
дерново-буроземными почвами высокогорных лугостепей. 
Наконец, в последние годы М. Махмудов (1963) рассматри
вал соответствующие почвы смежного Чаткальского хребта 
как светлобурые луго-степные высокогорные.

Как показали наши исследования, в высокогорье Запад
ного Тянь-Шаня преобладают горные лугово-степные аль
пийские и субальпийские почвы, которые можно рассматри
вать зональными подтипами высокогорных лугово-степных 
почв. Заметное распространение здесь имеют также горно
степные альпийские и субальпийские почвы (высокогорные 
степные), наименее распространены горно-луговые гидро- 
мор>фные альпийские и субальпийские почвы.

Г о р н ы е  л у г о в о - с т е п н ы е  а л ь п и й с к и е  п р и 
м и т и в н ы е  п о ч в ы  имеют наибольшее распространение 
среди почв альпийского пояса, особенно в его верхней части.



0 ш1 формируются на покатых и крутых склонах и водораз
делах с мягкими очертаниями на очень грубом, щебнистом 
рухляке выветривания плотных пород, почти лишенном мел
козема. Видовой состав растительности почти аналогичен та
ковому горных лугово-степных альпийских нормальноразви
тых почв, описываемых ниже, но растительный покров здесь 
сильно изрежен. Сомкнутость трав не превышает 5— 15%, а 
их высота составляет преимущественно от 3— 5 до 10, реже 
15 с.ч.

Отличительными морфологическими особенностями ха
рактеризуемых почв является повсеместная малая мощность 
и очень сильная щебнистость профиля. Часто поверхность 
почвы сплошь покрыта слоем щебня и дресвы толщиной в 
3— 5 см и более. Мощность зачаточных, крайне слабо выра
женных гумусовых горизонтов обычно не превышает 20— 
30 см. Дерновый горизонт отсутствует. В окраске гумусовых 
горизонтов преобладают серые тона с коричневатыми и бу
рыми оттенками. Книзу окраска несколько темнеет, а там, 
где почва формируется на известняках, зачастую приобре
тает красновато-коричневые тона. Структура слабо выраже
на, большей частью непрочная комковато-пылеватая. Про
филь отличается слабоуплотненньш сложением. На неболь
шой глубине почвы подстилаются дресвяно-щебнистым 
рухляком или плотными породами.

Среди горных лугово-степных альпийских примитивных 
почв различаются в основном два генетических рода — 
выщелоченные (главным образом, на кислых породах) и кар>- 
бонатные (на известняках). Род кислых почв встречается сре
ди более развитых.

Ниже приводится краткое onncamie двух разрезов почв, 
принадлежащих наиболее распространенным генетическим 
родам.

Р а з р е з  85 6-КС* (горная лугово-степная альпийская 
примитивная выщелоченная почва) расположен в 5,3 км 
с.-в. Сайрамского пика Угамского хребта в пределах покато
го (15°) ю.-ю.-з. склона на абсолютной высоте 3700 м под 
очень изреженной низкотравной альпийской лугово-степной 
растительностью (овсяница, мятлик альпийский, типчак, 
осочка, камнеломка, очиток, лук и др.; сомкнутость трав 
3 - 5 % ,  их высота от 3— 5 до 10— 15 см). Поверхность почвы 
на 80— 90% покрыта гранодиоритовым щебнем. Мощность 
слабовыраженного очень силыющебнистого серовато-корич
невого бесструктурного гумусового горизонта (А  +  В) 30 см. 
Вскипание от НС1 отсутствует до дна (100 см).

* Здесь и далее буквенные индексы после номеров разрезов указы
вают авторство их описаний следующим образом: Ж — Г. А . Жихаревой, 
ж е — Г. А . Жихаревой и А . А . Соколова, К — А. Б. Курмангалиева, 
К С — А . Б. Курмангалиева и А . А . Соколова.
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Р а з р е з  5 2 6-КС (горная лугово-стелная альпийская 
примитивная карбонатная почва) заложен в 12 км восточнее 
центральной усадьбы колхоза ‘ Победа* Сайрамского райо
на на плоской вершине с отметкой 2900 м под изреженной 
и приземистой лугово-степной растительностью (овсяница, 
типчак, лапчатка, лук, камнеломка и др.; сомкнутость трав 
не превышает 5— 10%, высота от 3— 5 до 10 см). Поверх
ность почвы почти сплошь покрыта известняковым щебнем. 
Мощность сильнощебнистого серовато-коричневого почти бес
структурного гумусового горизонта (А  +  В) 16 см. Глубже за
легает сплошная плита известняка. Вскипание от НС1 с по
верхности. Мучнистый налет вторичных карбонатов на щеб
не по всему профилю.

Горные лугово-степные альпийские примитивные почвы 
бедны гумусом и азотом (табл. 1). В нашем примере особен
но бедны выщелоченные почвы, в которых содержание гуму
са в верхних горизонтах не превышает 0,5%. В нижних го
ризонтах наблюдается увеличение содержания гумуса, что 
объясняется, по-видимому, наличием погребенного (в резуль
тате солифлюкции) более мелкоземистого гумусового гори
зонта (разрез 856) и более благоприятными условиями для 
разв1ггия корней растений и гумусообразования, а также 
большей мелкоземистостью нижних горизонтов (разрез 526). 
Повышенное содержание углекислоты карбонатов в поверх
ностном горизонте карбонатных почв обусловлено высоким 
содержанием в нем песчанистых, особенно крупнопесчанис
тых частиц, представленных известняком.

Поглощающий комплекс описываемых почв насыщен в 
основном кальцием. Сумма обменных катионов невысокая 
(20— 22 мг-экв на 100 г почвы). В некоторых случаях она 
увеличивается в нижних горизонтах, что также можно 
объяснить лучшими условиями выветривания и почвообра
зования на небольшой глубине от поверхности. Степень не- 
насыщенности почв (по гидролитической кислотности) в на
шем примере незначительная. Это подтверждается также 
близкими к нейтральному значениями рП, возрастающими 
с глубиной.

Горные лугово-степные альпийские примитивные выще
лоченные почвы, развившиеся на гранодиоритовых породах, 
несколько лучше обеспечены подвижными соединениями 
фосфорной кислоты и хуже подвижным калием, чем подоб
ные карбонатные почвы, развившиеся на продуктах вывет
ривания известняков.

По механическому составу (табл. 2) эти почвы относятся 
к легкосуглинистым и супесчаным разновидностям, отли
чающимся большим содержанием каменистых (> 3  мм) и 
песчаных фракций. Исключение составляют лишь некоторые 
нижние горизонты карбонатных почв, сформировавшихся



Гранулометрический состав горных лугово-степных, 
горно-стспных, горно-луговых гидроморфных в горных темноцветных, 

альпийских и субальпийских почв
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известнякового щебня. Поверхность почвы покрыта щебнем 
серого известняка.

А® О — 10 с.и. Тем новато  серый со слабы м  коричневы м  огтек- 
ком, свеж нн, слабоуп лотненн ы 11, снльнокореш - 
коватый, комковато-пылеваты й с зернами, сред
нещ ебнистый среднесуглинисты й.

Л В  10— 30 см. Серовато-коричневый, слабоувлаж ненны й , с лабо 
уплотненны й, комковато-пы леваты й с зернами, 
среднещ ебнисты и среднесуглинисты й.

В 30 — 45 см.  К оричневы й с сероватым оттенком , с лабоув лаж 
ненный, слабоуплотненны й , слабокореш коваты й, 
очень си льн о  дресвянисто-щ ебнистый среднесуг
линисты й. На дие разреза сплош ной щ ебень 
серого известияка.

Горные лугово-степные альпийские нормальноразветые 
почвы характеризуются (табл. 1) довольно высоким содер
жанием гумуса (7— 9%) и азота (0,4— 0,7%), быстро умень
шающимся с глубиной, а также средним отношением орга
нического углерода к азоту (8— 10), суживающимся вглубь.

В поглощающем комплексе описывае.мых почв основное 
место принадлежит поглощенному кальцию (90— 95% от 
суммы поглощенных оснований). Поглощенный магний в не
большом количестве содержится лишь в верхних горизонтах 
и совершенно отсутствует в нижш1х, что объясняется биоло
гической аккумуляцией. Сумма поглощенных оснований в 
верхнем горизонте колеблется в пределах 20— 25 мг-экв на 
100 г почвы и уменьшается с глубиной. Емкость обмена кис
лых почв, если учитывать величину гидролитической кислот
ности, соответственно больше.

Величина рИ водных и солевых суспензий горных лугово
степных альпийских нормальноразвитых кислых почв под
тверждает их назваш1е. Об этом же свидетельствуют значи
тельная величина гидролитической кислотности (9— 
10 мг-экв на 100 г) и высокая степень ненасыщенности осно
ваниями этих почв (20— 30%), возрастающие с глубиной.

Горные лугово-степные альпийские нормальноразвитые 
кислые почвы не содержат почвенных карбонатов даже в 
глубоких горизонтах. Карбонатные генетические роды этих 
почв (образующиеся на карбонатных породах) также подвер
гаются интенсивному выщелачиванию от карбонатов, о чем 
свидетельствует небольшое содержание углекислоты карбо
натов в верхних горизонтах, увеличивающееся с глубиной 
(разрез 527).

По механическому составу (табл. 2) описываемые почвы 
суглинистые. В них отмечается значительное содержание ка
менистых, а у кислых почв и песчаных частиц. Распределе
ние илистой и предилистой фракций по профилю указывает 
на значительное обогащение ими второго горизонта, залегаю



щего на некоторой глубине от поверхности. Подобное распре
деление илистой фракции довольно распространено в высо
когорных почвах нашего региона. Оно объясняется процес
сами эрозии поверхностного горизонта, механическим 
вмыванием илистой фракции вглубь и более благоприятным 
для выветривания гидротермическим режимом на некоторой 
глубине от поверхности.

Массивы горных лугово-степных альпийских нормально
развитых почв являются малопродуктивными высокогорны
ми летними пастбищами.

Г о р н ы е  л у г о в о - с т е п н ы е  с у б а л ь п и й с к и е  
п о ч в ы  являются господствующими в субальпийском поя
се. Они формируются на крутых и покатых склонах, преи
мущественно северных экспозиций, под лугово-степной 
растительностью, в составе которой наряду с типичными 
степными растениями встречается мезофильное луговое раз
нотравье, включая типичные субальпийские травы. Сомкну
тость растительного покрова составляет 60— 80%, что зна
чительно выше, чем в альпийском поясе, а высота трав 
достигает 25— 50 см. Почвообразующими породами являют
ся в основном элювио-делювиальные щебнистые суглинки, 
образовавшиеся в результате выветривания различных гор
ных пород (главным образом, известняков и отчасти конгло
мератов), и в меньшей степени грубообломочные ледниковые 
отложения. На породах, богатых карбонатами, развиваются 
карбонатные генетические роды настоящих почв, на поро
дах, бедных карбонатами и основаниями,— кислые почвы.

Главными морфологическими признаками горных луго
во-степных субальпийских почв являются: значительная об
щая мощность гумусовых горизонтов (А  + В), достигающая 
50— 80 с.и; наличие темно-серого сильнокорешковатого дер
нового горизонта в верхней части профиля; преобладание 
коричневато-серых или серовато-коричневых тонов в окрас
ке переходных гумусовых горизонтов (АВ и В); слабая 
сструктуренность гумусовых горизонтов; слабоуплотненное 
сложение профиля; относительно тяжелый механический 
состав мелкозема и значительная щебнистость гумусовых го
ризонтов, возрастающая с глубиной: подстилание этих гори
зонтов плотными породами или, чаще, их щебнистым рухля
ком.

Р а з р е з  532-КС (горная лугово-степная субальпийская 
карбонатная почва) заложен в 6 к.м в.-ю.-в. с. Ново-Николаев- 
ки на абсолютной высоте 2250 .w в пределах крутого (32°) 
северного склона, обращенного к реке Джабаглысу, на от- 
крыто.м участке под лугово-степной субальпийской расти
тельностью (овсец, тимофеевка, подмаренник, герань, мак, 
мытники, астрагалы, чабрец, лапчатка, молочай, ромашка 
и др.; сомкнутость травостоя 60— 80%, высота трав 25—



50 см). На небольшом удалении — куртины арчевого стла
ника. Вскипание от НС1 с поверхности слабое, с 16 слг бур
ное. Налеты и корочки карбонатов на нижней поверхности 
щебня.

А 1 о — 16 см. Темно-серый, свежин, слабоуплотненны й , с и л е .- 

нокореш коватый (дериовы !!), комковато-пылева
ты й с зернами, среднещ ебнисты й тя ж елосу гли 

нистый.
Аг 16 —  30 см.  Коричневато-серын, свеж ий, слабоуплотненны й, 

кореш коватый, комковато-пылеваты й с зерна
ми, среднещ ебнисты й тяж елосугли ни сты й .

В| 30— 60 с.ч. Серовато-коричневый, слабоувлаж н ен ны !!, сла- 
ооуплотненны й, слабокореш коваты й, комковато
пы леваты й с зернами, среднещ ебнисты й тяже- 
ю суглинисты й .

Вг 60— 80 с.ч. Грязновато-бурый, слабоувлаж ненны й , слабо- 
уплотненны !!, комковато-пылеваты й, сильнощ еб
нистый тяж елосугли ни сты й .

С 80— 110 см. П алево-ж елто-буры й, слабоувлаж ненны й , слабо- 
\плотненны й, сильнощ ебнисты й тяж елосуглини - 
стый, с вклю чениям и крупны х облом ков  серого 
известняка.

Горные лугово-степные субальпийские почвы характери
зуются (табл. 1) высоким содержанием гумуса (до 13%), 
азота (до 0,5% и более), широким отношением органического 
углерода к азоту (12— 13) и значительной суммой поглощен
ных катионов (до 35— 40 мг-экв на 100 г). Обращает внима
ние постепенное уменьшение содержания гумуса и, в особен
ности. азота с глубиной, причем содержание азота на не
большой глубине от поверхности может даже возрастать. 
Эту особенность, по-видимому, следует объяснять иллюви
альными процессами.

Горные лугово-степные субальпийские карбонатные поч
вы, развивающиеся на продуктах выветривания и переотло- 
жения известняков, кроме того, характеризуются (табл. 1): 
наличием карбонатов с поверхности, количество которых 
равномерно возрастает с глубиной, что свидетельствует об 
интенсивном промывном режиме этих почв; насыщенностью 
почвенного поглощающего комплекса в основном кальцием, 
а в самом верхнем горизонте, кроме того, магнием, что объ
ясняется биологической аккумуляцией этого элемента; ще
лочной реакцией почвенных растворов, усиливающейся с 
глубиной; высоким содержанием подвижных форм пита
тельных веществ, особенно в поверхностных горизонтах, что 
также можно связывать с биологической аккумулящ1ей и 
интенсивно протекающими микробиологическими процесса
ми. Особенно характерно для этих почв высокое содержание 
гидролизуемого азота, что подтверждает высказанное выше 
предположение о повышенной подвижности гумуса.



Групповой и фракционный состав гумуса описываемых 
почв (табл. 3) отличается небольшим преобладанием гумино
вых кислот над фульвокислотами в верхнем горизонте, при
чем как гуминовые, так и, в особенности, фульвокислоты 
представлены в значительной степени подвижными форма
ми (1 фракция). В более глубоких горизонтах фульвокисло
ты преобладают над гуминовы.ми, причем если фракционный 
состав гуминовых кислот и их общее количество почти не 
меняются, то общее относительное количество фульвокислот 
заметно возрастает, главным образом за счет значительного 
увеличения содержания фракций, прочно связанных с

Таблица 3

Групповой и ф ракционны й состав гум уса  горны х лугово-степны х, 
горно-луговы х гидроморф ны х и горны х темноцветны х субальси й ск и х

почв

о.

е?
о .
Ф
5 оГсз

Содерж ание, %  к общ ем у ор ган и ч еском у  у глер од у  
почвы

, о 
о- о 
я ...Н >8о 3 Ь!
«в Й  оа 2а> л К а  н

я-»4
сеа нФ а К

гум иновы е к и с 
ло ты

ф ракции

ф ульв ок и слоты

ф ракц ии
1.« О г

Сг- 
но- 

ше- 
ние 

С 
г. к.

с
ф>к.

632

Гор ны е  лугово-степные субальпийские карбонатные

0—10
2 0 -3 0

7,46
4,96

31,6
25,9

9,1
11,7

17,й 
1'2,8

5 ,0
6,6

8.6
10,4

7 ,3
5,7

20,9
21,6

12,4
7 ,5

2 ,3
15,0

5,9
5,6

£0,6
28,1

1,0
0,8

Гор но -л у говы е  гидром орфны е субальпийские кислые

521 0 -1 0
4 5 -5 5

5,50
1,40

32,6
28,4

3 ,6
5 ,4

13,0
8 ,5

15,0
19,3

0,3
1,6

4,9
Н ет

20,2
20,9

25,5
27,9

1,0
2 ,5

4 ,0
6 ,5

30,5
36,9

0 ,7
0.6

Горны е темноцветные субальпийские нормальные

91 0— 6 12,94 45,5 6 ,0 10,4 4,1 3,1 3 ,8 11,0 10,1 11,9 5,0 27 ,0
9— 17 10,17 32,5 15,0 10,9 5,1 4,7 4 ,0 13,8 12,9 9 ,2 5,8 27,9

0 .4
0 ,5

кальцием, а количество подвижных форм этих кислот 
(1 фракция) почти вдвое уменьшается. Существенно также 
довольно высокое, почти не меняющееся с глубиной содержа
ние фракций, связанных с полуторными окислами (3 фрак
ции). В целом гумус этих почв характеризуется как богатый 
подвижными фракциями, особенно в верхнем горизонте.

По механическому составу (табл. 2) эти почвы суглини
стые, в основном тяжелосуглинистые с высоким содержани
ем каменистых частиц (> 3  мм) и почти полным отсутствием 
песчанистых. Это в данном случае следует объяснять как 
особенностями анализа (мелкие частички известняка раст-



ворились в результате предварительной обработки НС1), так 
и спецификой выветривания известняков. Почвенный мелко
зем представлен в основном пылеватыми и иловатыми час
тицами. Содержание илистых частиц довольно высокое, не
сколько возрастающее в средней части профиля и значи
тельно снижающееся в глубоких горизонтах. Это 
свидетельствует о некоторой оглиненности гумусовых гори
зонтов описываемых почв и о процессе образования более тя
желых по гранулометрическому составу горизонтов в сред
ней части гумусового профиля под влиянием поверхностной 
эрозии, выветривания и механического промывания вглубь 
тонких фракций.

Массивы горных лугово-степных субальпийских почв 
используются как высокогорные летние пастбища.

2. Горно-степные альпийские и субальпийские 
почвы

Горно-степные альпийские и субальпийские почвы, кото
рые можно рассматривать зональными подтипами высоко
горных степных почв, развиваются в сравнительно более 
ксеротермических условиях, чем соответствующие горные 
лугово-степные почвы. Они занимают относительно лучше 
прогреваемые высокогорные склоны и сухие долины, полу
чающие сравнительно меньшее количество атмосферной 
влаги вследствие выдувания снега зимой и относительно 
слабее обеспеченные почвенной влагой вследствие малой 
мощности почвообразующего субстрата и близкого залегания 
щебня.

Г о р н о - с т е п н ы е  а л ь п и й с к и е  п о ч в ы  формиру
ются на хорошо обогреваемых южных склонах и водоразде
лах с мягкилш очертаниями под степной растительностью с 
незначительным участием альпийского разнотравья. Эти 
почвы образуются на элювио-делювии плотных пород и ха
рактеризуются сильной или очень сильной щебнистостью 
всего профиля, увеличивающейся с глубиной, и близким под
стиланием плотными породами. Мощность гумусовых гори
зонтов (А  +  В) не превышает 30— 50 см. Почвенный профиль 
имеет сверху серовато-светло-коричневую окраску, несколь
ко светлеющую книзу. В верхней части профиля выделяется 
пронизанный корешками задернованный горизонт. Струк
тура гумусовых горизонтов пороховидно-пылеватая. Сложе
ние всего профиля однородное рыхловатое. Карбонатный 
горизонт обычно обнаруживается на некоторюй глубине от 
поверхности, но в пределах гумусового горизонта.

Р а з р е з  111-К (горно-степная альпийская нормальная 
почва) находится в 12 км ю.-в. центральной усадьбы колхоза 
«Тонкурус* в средней части покатого ю.-в. склона троговой
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долины на абсолютно!! высоте 3340 м под осочково-типчако- 
вон растительностью с небольшой примесью альпийского 
разнотравья (типчак, осочка, овсяница, мак, лук и др.; 
сомкнутость травостоя 25— 35%, высота трав 10— 15 с.м). 
Большая часть поверхности покрыта горно!! породой. Мощ
ность серовато-светло-коричневого, светлеющего книзу гуму
сового горизонта (А  +  В) 47 см, в т. ч. А  =  13 см (коричневый, 
комковатый), А В = 1 2  см (коричневый, комковатый), 
В =  22 см (светло-коричневый, бесструктурный). Вскипание 
от НС1 с 12 см.

Горно-степные альпийские почвы характеризуются 
(табл. 1) небольшим содержанием гумуса (около 3% ) и азота 
(около 0,2%), постепенно уменьшающимся с глубиной. Они 
обладают невысокой суммой поглощенных оснований (около 
20 .мг-экв на 100 г) и нейтральной реакцией почвенных рас
творов в верхнем горизонте, переходящей книзу в слабоще
лочную. По содержанию подвижных форм питательных ве
ществ эти почвы хорошо обеспечены азотом, слабо — фосфо
ром и калием. Они содержат (табл. 4) ничтожное количество 
поднорастворимых веществ.

Механический состав (табл. 2) почв суглинистый, в зна
чительной степени щебнистый. Каменистость почв усилива
ется с глубиной. В средне!! части проф!!ЛЯ наблюдается уве- 
личешхе кол!!чества пылеватых и !1листых частиц, причем 
содержание последн!!х продолжает возрастать с глубиной. 
Это, очевидно, объясняется причинам:!, упом1П!авшим1!ся 
при оп1!сан!!и других высокогорных почв.

Массивы горно-степных альп!!11СК1!х почв представляют 
собой летн!!е пастб!!ща невысокой продукт!!вности.

Г о р н о - с т е п н ы е  с у б а л ь п и й с к I! е п о ч в ы  раз- 
в!гваются на выпуклых водораздельных поверхностях в 
услов1!ях повышенной сухости почвенного климата. Почвооб
разующими породами служат маломощные, в основном элю
вио-делювиальные щебнистые суглинки и реже грубообло
мочные отложен1!я древн!!х морен. Растительный покров 
представлен н!!зкотравными (10— 20 см) степными, в основ
ном, типчаковым!! ф!!тоценозами с очень небольшим коли
чеством разнотравья.

Горно-степные субальп1!Йские почвы обладают маломощ
ным профилем, сильной и очень сильной щебнистостью и 
подстиланием на небольшой глуб!!не (30— 60 см) грубообло
мочными породам!!. Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 
не превышает 30— 55 см. В верхней части выделяется неболь
шой по МОЩНОСТ1! дерновый горизонт темновато-коричневого 
цвета, пороховидно-пылеватой структуры. Окраска ниже
следующих горизонтов (АВ и В) коричневая, светлеющая с 
глуб1!но11. Структура этих горизонтов также слабо выражена 
(пороховидно-пылеватая). Н!!жняя часть гумусовых горизон-



TOB проявляется фрагментарно, залегая по трещинам и кар
манам между щебнем и валунами. В средней части профиля 
отмечается некоторое уплотнение, обусловленное привносом 
тонких илистых частиц из верхних слоев. Степень камени
стости возрастает с глубиной. На поверхности почвы также 
наблюдается повышенное количество щебня. В зависимости 
от состава горных пород, из которых возник лочвообразую- 
щий субстрат, и местных условий увлажнения среди горно
степных субальпийских почв выделяются генетические роды 
по степени выщелоченности и карбонатности.

Р а з р е з  860-КС (горно-степная субальпийская кислая 
почва) описан в 4 км с.-з. Сайрамского пика на покатом се
верном склоне конечной морены в верховьях долины р. Сай
рамсу на абсолютной высоте 2500 .w под степной, в основном 
типчаковой растительностью с небольшим количеством раз
нотравья (типчак, тонконог, осочка, полынь, зизифора, лап
чатка, мытник, незабудки, астрагал и др.; сомкнутость тра
востоя 60%, высота трав 5— 20 см). Мощность гумусовых 
горизонтов (А  +  В) ЪЪсм, в т. ч. А{^—G см (темновато-корич
невый, пороховидно-пылеватый), А 2 =  8 слт (коричневый, поро- 
ховидно-пылеватый), Bi =  16 см (серовато-светло-коричневый, 
комкозато-порохсвидный). В:: =  25 см (светло-коричневый, 
пороховидно-пылеватый). Вскипание от НС1 отсутствует до 
дна (60 см). Поверхность почвы на 20— 30% покрыта валу
нами. Весь профиль галечниковый. Каменистость усилива
ется с глубиной. Под гумусовым горизонтом валунно-галеч- 
никовые отложения с небольшим количеством .мелкозема.

Горно-степные субальпийские почвы характеризуются 
(табл. 1) невысокой гу.мусностью (около 6%), не очень высо
ким содержанием азота (0,2— 0,3%), довольно широким от
ношением углерода к азоту (10— 11), слабо уменьшающимся 
с глубиной. Сумма логлощенных катионов небольшая (20— 
25 мг-экв на 100 г). Поглощающий комплекс насыщен в ос
новном кальцием, а в кислых почвах, по-видимому, также 
алюминием и отчасти водородом. Реакция почвенных раст
воров кислых почв кислая, почти не изменяющаяся или уси
ливающаяся с глубиной. Степень ненасыщенности этих почв, 
вычисленная по гидролитической кислотности, составляет 
20— 25% от суммы поглощенных катионов, включая гидро
литический водород.

По механическому составу (табл. 2) эти почвы суглини
стые, в значительной степени каменистые. Для Hirx характер
но заметное утяжеление механического состава в средней 
части профиля за счет увеличения содержания илистой и 
предилистой фракций, а также значительное ♦облегчение* 
его в нижних горизонтах, вызванное резким увеличением ко
личества песчанистых и каменистых элементов. Повышенное 
содержание илистой фракции и частиц ♦физической глины*



(<0,01 ллг) в средней части профиля объясняется причина
ми, перечислявшимися ранее.

Мы не располагаем данными анализов горно-степных суб
альпийских карбонатных почв, формирующихся на извест
няках, но полагаем, судя по морфологическим признакам, 
что по гумусности, содержанию азота, емкости обмена они 
существенно не отличаются от описанных. Принципиальное 
отличие их заключается в щелочной или нейтральной реак
ции почвенных растворов, в ином составе обменных катио
нов и меньшей опесчаненности.

Массивы горно-степных субальпийских почв имеют зна
чение как пастбищные угодья, на которых периодически воз
можна зимняя тебеневка животных.

3. Горно-луговые гидроморфные альпийские 
и субальпийские почвы

Как уже отмечалось выше, горно-луговые гидроморфные 
альпийские и субальпийские, которые можно рассматривать 
зональными подтипами высокогорных луговых гидромор>ф- 
ных почв, встречаются в высокогорной части Западного 
Тянь-Шаня лишь отдельными небольшими пятнами в деп
рессиях рельефа и на вогнутых склонах там, где существуют 
условия избыточного поверхностного (снежники) или реже 
грунтового увлажнения. Их суммарная площадь редко до
стигает 10% и очень редко — 20% общей поверхности. Эти 
почвы в свое время описывались С. С. Неуструевым (1908, 
1910 а) под названием горно-луговых (почв высокогорных 
лугов и сазов), а позже (1925), очевидно, как влажнолуговые 
почвы (горно-тундровые — в альпийском поясе, темные — 
в субальпийском). М. Махмудов (1963) в высокогорной зоне 
соседнего Чаткальского хребта описывал их как луговые вы
сокогорные почвы.

Г о р н  о-л у г о в ы е  г и д р о м о р ф н ы е  а л ь п и й 
с к и е  п о ч в ы  залегают отдельными небольшими пятнами 
в верховьях троговых долин, в ледниковых карах, а также на 
других вогнутых участках рельефа, прилегающих непосред
ственно к снежникам (полукары) и ледникам, где имеются 
условия для избыточного увлажнения. Почвообразующими 
породами служат довольно мощные (в условиях альпийского 
пояса) мелкоземистые элювио-делювиальные суглинки, под
стилаемые на некоторой глубине плотными породами или их 
рухляком, а также моренные отложения. Растительность 
представлена в основном низкими осоками, образующими 
сомкнутый покров. Среди осок встречаются различные спе
цифические альпийские виды злаков и разнотравья.

Верхняя часть профиля описываемых почв плотно за
дернована и образует более или менее оторфованный гори



зонт мощностью около 10 см. Ниже залегает темно-серый, 
почти черный комковатый пронизанный корешками гумусо
вый горизонт довольно значительной мощности. В его сред
ней части часто выделяется более темный иллювиально-гу
мусовый горизонт. В гумусовой части профиля щебень почти 
не встречается. Глубже залегает охристый щебнистый рух
ляк, который на некоторой глубине обычно подстилается 
плотными породами. Почвенный прюфиль, как правило, 
бывает выщелочен от карбонатов, которые обнаруживаются 
у нижней границы гумусового горизонта и глубже.

Среди горно-луговых гидроморфных альпийских почв в 
зависимости от присутствия или отсутствия иллювиально
гумусового горизонта различаются два гидротермнчески пе
реходных подтипа — иллювиально-гумусовые кислые и соб
ственно кислые неоподзоленные почвы.

Р а з р е з  112-К (горно-луговая гидроморфная альпий
ская иллювиально-гумусовая кислая почва), расположен в 
12 км ю.-в. центральной усадьбы колхоза «Тонкурус» в вер
ховьях долины р. Балдабрек на абсолютной высоте около 
3370 .4 у края небольшой зеленой лужайки, прилегающей к 
снежнику. Мощность гумусовых горизонтов (А  1 В) 85 см, 
в т. ч. дернового горизонта 12 см. Более темный иллювиаль
но-гумусовый горизонт располагается на глубине 35— 65 см. 
Вскипание от HCI со 115 см. Почва сверху среднесуглини
стая, в иллювиально-гумусовом горизонте---- тяжелосугли
нистая слабощебнистая, глубже сильнощебнистая суглини
стая.

Горно-луговые гидроморфные альпийские почвы содер
жат (табл. 1) в верхнем горизонте очень большое количество 
гумуса (до 35%) и азота (до 1,7%) и обладают широким отно
шением органического углерода к азоту (11— 12). Высокое 
содержание гумуса отмечается также в нижележащих гори
зонтах. Особенно высокий его процент содержит заметно бо
лее темный иллювиально-гумусовый горизонт. В нем обнару
живается значительно больше гумуса, чем в смежном выше
лежащем. Подобные иллювиально-гумусовые горизонты 
встречаются довольно часто в высокогорных почвах, испы
тывающих периодическое поверхностное переувлажнение 
холодными талыми водами. Генетическая сущность этого 
явления требует дополнительного изучения. При этом повы
шенное содержание гумуса в более те.мных нижm^x горизон
тах по сравнению с вышележащими отмечается далеко не 
всегда. (В настоящей работе к иллювиально-гумусовым от
носятся лишь почвы, в которых более темные нижезалегаю- 
Щие горизонты содержат больший процент гумуса, нежели 
смежные вышележащие. Все остальные относятся к кислым 
неоподзоленным).

Поглощающий комплекс насыщен главным образом



кальцием, количество которого может достигать 70 мг-экв 
на 100 г почвы. Содержание магиня незначительное 
(до 2 мг-экв). Реакция почвенного раствора кислая, причем 
она усиливается в средней иллювиальной части профиля. Со
ответственно изменяется гидролитическая кислотность и в 
особенности степень ненасыщенности. Отсюда следует, что 
кислотность настоящих почв обусловлена в значительной 
степени кислой природой гумуса.

Содержание воднорастворимых вешестз (табл. 4) совер
шенно незначительное.

Анализами горно-луговых гндроморфных альпийских 
кислых неоподзоленных почв мы не располагаем, однако 
можно полагать, что они более или менее сходны с соответ
ствующими субальпийскими, но от.тичаются от них повы
шенной гумусностью и кислотностью.

Массивы горно-луговых гндроморфных альпийских почв 
служат летними пастбищами, обеспеченными значительную 
часть лета талой водой.

Г о р н  о-л у г о в ы е  г и д р о м о р ф н ы е  с у б а л ь п и й 
с к и е  п о ч в ы  встречаются в субальпийском поясе отдель
ными пятнами среди преобладающих горных лугово-степных 
почв и занимают отрицательные элементы рельефа, в преде
лах которых в зимнее время накапливаются большие сугро
бы снега. Это чаще наблюдается на склонах северных экспо
зиций. В результате постепенного таяния таких снежников 
летом почвы, находящиеся под ними и ниже по рельефу, до
полнительно увлажняются холодными снеговыми водами, 
что способствует накоплению довольно мощных элювио-де
лювиальных мелкоземистых отложений и обусловливает про
израстание своеобразной низкотравной луговой субальпий
ской растительности, а также специфику почвообразования.

По своим морфологическим признакам описываемые поч
вы характеризуются значительной мощностью почвэ'ниого 
профиля и гумусовых горизонтов (А  +  В =  до 85— 90 см). В 
верхней части профиля выделяется коричневато-серь[й ком
ковато-пылеватый дерновый горизонт (А^* =до  15— 20 с.м). 
Ниже располагаются более темноокрашенные, сильнее 
уплотненные горизонты (АВ +  В =  до 40— 50 с.и) с комкова- 
то-глыбковой структурой. Глубже залегает грязновато-бурый 
уплотненный горизонт, который затем сменяется охристым 
переувлажненным сильнощебнистым рухляком плотных по
род, переслоенным мелкоземом. Почвенные карбонаты в про
филе отсутствуют. Встречается лишь известняковый щебень, 
если почвы лежат на известняках. Характерной особенно
стью большинства из описываемых почв является то, что на 
некоторой глубине переходные горизонты имеют более тем
ную окраску, чем вышележащие. Эту особенность отмечал 
уже С. С. Неуструев (1910 а), объясняя ее повышенной влаж

но



ностью таких горизонтов, а не гумусностью. По-видимому, в 
некоторых случаях последнее обстоятельство имеет место 
(особенно, если почва описывается после стаивания снега и 
просыхания поверхности). Однако в ряде случаев более тем
ную окраску нижних горизонтов следует объяснять иллюви
альными процессами, подобно тому, как это было отмечено 
для подобных почв альпийской зоны.

Все описываемые почвы выщелоченные от карбонатов, 
кислые, но без каких-либо признаков оподзоливания. Среди 
них возможно выделение иллювиально-гумусовых (с повы
шенным содержанием гумуса в темных горизонтах).

Р а з р е з  521-КС (горно-луговая гидроморфная субаль
пийская кислая почва) расположен з 11 км ю.-в. с. Перво
майского в средней части крутого (20') северного склона 
хребта Каржантау на абсолютной высоте 2350 м под низко
травной луговой субальпийской растительностью в началь
ной стадии вегетации (со.мкнутость травостоя 100%, высо
та 5 см). Выше на склоне тающий снежник. Вскипание от 
НС1 отсутствует до дна (125 см).

Л|-'' о — 15 см.  Коричневато-серый, слабоувлаж ненны й , слабо 
уплотненны й. кореш коватый (дерновый), комко
вато-пылеватый с зернами, слабощ ебнпсты й лег- 
косуглннпсты й.

А В  15— 34 см. Н еск олько  темнее и менее кореш коватый, в 
остальном , как и вы ш ележ ащ ий.

В " 34— 64 см. Темновато-серый с коричневатым оттенком, слл- 
боувлаж ненны й, уплотненны й, слабокореш кова
тый, комковато-глыбковый, слабощ ебнпсты й лег- 
косуглинисты й.

В С " 64— 100 см. Грязновато-буры й с темновато-серыми землероп- 
нами (rf ~  5 см),  влаж ны й, слабоуплотненны й , с 
кореш ками, ком ковато-глы бковы й, слабощ ебни
стый тяж елосугли ни сты й .

С| 100— 125 с.ч. Охристо-красный влаж ны й уплотненны й пере
слоенны й красной гли ной  сильнощ ебнисты й 
р ух ля к  выветривания серого известняка.

Несмотря на более темную окраску горизонта В, увели
чения содержания гумуса в нем не наблюдается (табл. 1), 
поэтому настоящий разрез отнесен к кислым неоподзолен- 
ным, а не к иллювиально-гумусовым почвам.

Горно-луговые гидроморфные субальпийские кислые поч
вы характеризуются (табл. 1): высокой гу.мусностью (9— 
10%), снижающейся с глубиной сначала довольно резко, а 
затем постепенно, и значительным содержанием общего азо
та (около 0,5%); широким отношением углерода к азоту 
(11 — 12), суживающимся с глубиной, но несколько стабили
зирующимся в более темноокрашенном гумусовом горизон
те; высокой суммой поглощенных катионов (до 40 мг-экв 
на 100 г), значительно уменьшающейся с глубиной, но воз



растающей в более темном гумусовом горизонте, что свиде
тельствует все же о наличии каких-то иллювиальных про
цессов; преобладанием в составе поглощенных катионов об
менного кальция, наличием небольших количеств обменного 
магния только в дерновом и в более темном иллювиальном 
1'орнзонте; небольшим содержанием поглощенных натрия 
(до 0,03 мг-экв), калия (до 0,9 мг-экв), водорода (0,1— 
0,2 мг-экв) и значительным количеством (до 4 мг-экв), осо
бенно в дерновом и иллювиальном горизонтах поглощенного 
алюминия; значительной ненасыщенностью (10— 20% по 
гидролитической кислотности) и кислой реакцией, усилива
ющимися с глубиной. Кроме того, эти почвы отличаются вы
соким содержанием подвижных форм фосфора, калия и, 
особенно, азота. Большое содержание гидролизуемого азота, 
в том числе в более темном иллювиальном горизонте, свиде
тельствует о повышенной подвижности гумуса этих почв. 
Наконец, довольно значительное содержание подвижного 
железа, особенно в более темном иллювиальном горизонте, 
указывает на возможность перемещения по профилю также 
минеральных коллоидов.

Групповой состав органического вещества описываемых 
почв (табл. 3) характеризуется значительным преобладани
ем (в 1,5— 1,8 раза) фульвокислот над гуминовыми, особен
но в нижних горизо1ггах, причем в составе тех и других 
господствуют подвижные формы (1 фракции). Все это, наря
ду с небольшой величиной нерастворимого остатка, свиде
тельствует о высокой подвижности гумуса настоящих почв.

Данные валового анализа (табл. 5) указывают на отсут
ствие каких-либо признаков подзолообразовательных про
цессов. Скорее, напротив, отмечается небольшое обеднение 
верхних горизонтов кремнеземом и обогащение их полутор
ными окислами.

Наконец, по механическому составу (табл. 2) почвы гли
нистые, с глубиной облегчающиеся до тяжелых суглинков. 
В гранулометрическом составе основную роль играют пыле
ватые и илистая фракции; каменистых и песчаных част1гц 
содержится мало и только в самом нижнем горизонте их 
процент значительно возрастает. Обращает внимание высо
кое содержание ил1£Стой фракции, несколько снижающееся 
с глубиной (в мелкоземистой толще), а затем резко возраста
ющее в охристом щебнистом горизонте.

В заключение следует сказать, что, несмотря на отсутст
вие в описываемых почвах каких-либо морфологических и 
химических признаков оподзоливания, они обладают кислой 
реакцией, обусловленной в значительной степени обменным 
алюминием, а также проявляют наклонность к иллювиаль
ному вниз по профилю перемещению органических веществ. 
Последние, по-видимому, осаждаются в более темном пере



ходном гумусовом горизонте в форме тонких органических 
пленок на поверхности почвенных частиц, не вызывая за
метного увеличения содержания гумуса. Наличие охристого 
оглиненного щебнистого горизонта в нижней части профиля, 
очевидно, объясняется воздействием верховодок, а не иллю
виальными процессами, т. к. подобные горизонты обнаружи
ваются далеко не во всех разрезах. В нашем примере необъ
яснимо лишь единообразие валового состава этого и вышеле
жащих горизонтов (возможно последнее связано с ошибкой 
анализа).

Участки горно-луговых гндроморфных субальпийских 
почв являются хорошими летними пастбищами, где в нача
ле лета имеется талая вода снежников.

4. Горные темноцветные субальпийские почвы

Горные темноцветные субальпийские почвы являются 
своеобразными высокогорными дериватами горно-лесных 
почв, т. к. имеют с ними некоторые общие морфологические 
черты. Образуясь среди горных лугово-степных субальпий
ских почв под покровом арчевого стланика, они испытывают 
влияние затенения, воздействие продуктов разложения рас
тительного опада, а также мульчирующее и теплоизоляцион
ное влияние органической подстилки. Кроме того, они фор
мируются в условиях хотя и небольшого, но все же дополни
тельного увлажнения за счет увеличенного зимнего 
снегосбора и практически отсутствующего испарения поч
венной влаги. Куртины арчевого стланика часто достигают 
9— 10 м в поперечнике при высоте 40— 60 см и сомкнутости 
80— 100%. Иногда несколько куртин соединяются, покрывая 
довольно значительную площадь. В целом куртины можже
вельника занимают местами до 20— 30% поверхности скло
нов. Почвообразующими породами являются щебнистые 
элювио-делювиальные суглинки различных горных пород, 
на которых рядом формируются горные лугово-степные суб
альпийские почвы.

Морфологическое строение горных темноцветных субаль
пийских почв отличается от описанных выше преобладаю
щих почв субальпийского пояса наличием в верхней части 
профиля маломощного (до 5— 10 см) растительного горизон
та, состоящего из зеленого мха или мертвого растительного 
опада (хвоя и мелкие веточки можжевельника), под которы
ми и залегает характерный для описываемых почв маломощ
ный то1)фянистый или полуторфянистый горгазонт из значи
тельно разложившихся остатков хвои можжевельника. Ни- 
жележаш;ие гумусовые горизонты по окраске, сложению, 
структуре, гранулометрическому составу почти не отличают



ся от соответствующих горизонтов вышеописанных горных 
лугово-степных субальпийских почв. Мощность гумусовых 
горизонтов (А  +  В) горных темноцветных субальпийских 
почв обычно не превышает 75 см. В зависимости от особен
ностей карбонатного профиля среди этих почв различаются 
карбонатные (формируются в основном на известняках и 
преобладают в нашем районе), содержащие карбонаты в пер
вом минеральном горизонте, а также кислые и выщелочен
ные (образуются на кислых породах). Прюмежуточные меж
ду ними образования встречаются редко, так же как и среди 
горных лугово-степных субальпийских почв.

Р а з р е з  533-КС (горная темноцветная субальпийская 
карбонатная почва) заложен рядом с описанным выше раз
резом 532 горных лугово-степных субальш1йских почв в ана
логичных условиях рельефа и почвообразующих пород под 
куртиной арчевого стланика, достигающей 6 в поперечни
ке. Сквозь сплошной покров арчи высотой 40— 60 см проби
ваются отдельные экземпляры овсеца, тимофеевки, жимо
лости и шиповника. Под пологом арчи — зеленый мох, мес
тами мертвый растительный опад, дерновинки осочки. 
Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) достигает 75 см, 
в т, ч. темного полуразложившегося полуторфянистого гори
зонта Ао — 10 см. Вскипание от НС1 с 10 см слабое, с 25 см 
более заметное. Механический состав профиля под оргаш1че- 
ским горизонтом более или менее идентичен с таковым раз
реза 532 (табл. 2).

Р а з р е з  91-К (горная темноцветная субальпийская 
нормальная почва) находится в 15 /сж восточнее с. Раевки 
Тюлькубасского района в пределах крутого (25°) западного 
склона на абсолютной высоте 2700 м под куртиной сомкну
того арчевого стлаш1ка высотой 50— 80 см. Мощность гуму
совых горизонтов (А  +  В) 40 с.ч, в т. ч. Ао =  7 см (полуразло- 
жившийся растительный опад), A i =  l l  см (темно-бурый, 
полуторфянистый), В =  22 см (светло-коричневый, пороховид
ный). BcKimamie от НС1 с 12 см. Налеты и корки карбона
тов на щебне с 18 сл. Глубже 40 см крупные глыбы плотных 
пород.

Горные темноцветные субальпийские почвы характери
зуются высоким содержанием органического вещества в по
верхностном горизонте, причем в верхней его половине (Ао') 
преобладает полуразложнвпшйся растительный опад, а в 
нижней (А о ") — гумифицированное органическое вещество с 
большей или меньшей примесью минерального мелкоземи
стого субстрата. Содержание гумуса в этом горизонте 
(табл. 1) достигает 20— 30%, а содержание азота 0,8— 1%, 
при очень широком отношении органического углерода к азо
ту (до 15). Этот органогенный горизонт в ряде случаев отли
чается также повышенной суммой поглощенных катионов



(до 60 мг-экв на 100 г почвы), почти полным или значитель
ным насыщением кальщ1ем и в различной степени магнием. 
В нем содержится большое количество подвижных соедине
ний калия, гидролизуемого азота и отчасти фосфора, В ос
тальном, главным образом по морфогенетическим свойствам 
нижерасположенных горизонтов, горные темноцветные суб
альпийские почвы сходны с вышеописанными преобладаю
щими зональными горными лугово-степными субальпийски
ми почвами, если, конечно, их сравнивать в одинаковых ус
ловиях рельефа и почвообразующих пород.

Групповой состав органического вещества этих почв 
(табл. 3) отличается значительным преобладанием фульво
кислот над гуминовыми (в 2— 2,5 раза), равномерным содер- 
жаш1ем различных фракций гуминовых кислот и преоблада
нием в составе фульвокислот подвижных форм и (^акций, 
не связанных с кальцием. Идентичность состава органиче
ского вещества полуразложившейся подстилки и нижезале- 
гающего полуторфянистого горизонта свидетельствует, что 
особенности гумуса этих почв в значительной мере опреде
ляются составом и условиями разложения подстилки.

Некоторые особенности настоящих почв, в т. ч. их верх
них горизонтов, обусловлены также химическим составом 
минеральной части хвои арчевого стланика (табл. 20), опад 
которой оказывает существенное воздействие на почвообра
зование.

Массивы горных темноцветных субальпийских почв ис
пользуются местными чабанами как источники топлива. 
Они имеют также некоторое водоохранное и противоэрози- 
онное значение.

5. Горные чернокоричневые почвы

Горные чернокоричневые почвы выделяются нами впер
вые. Генетически они являются промежуточными между гор
ными черноземами и горными коричневыми почвами. К  чер
ноземам они приближаются по морфологическим свойствам 
(окраска, структура), характеру распределения гумуса в поч
венном профиле и по составу органических веществ. С корич
невыми почвами (особенно с темнокоричневыми) их сближа
ет оглинение, слабая ореховатость и коричневатые тона 
окраски нижних гумусовых горизонтов. Эти почвы в общем 
довольно близки к нижеописываемым горным темнокорич
невым почвам, но отличаются от них более или менее черно
земовидным обликом. В основном об этих почвах С. С. Не- 
уструев (1910 а, стр. 188) писал: «...давая этим почвам назва
ние черноземов, я делаю это условно. Это собственно 
черноземовидные или темноцветные почвы горных склонов».



Горные чернокоричневые почвы развиваются в Чимкент
ской области на крутых склонах северных экспозиций, сло
женных относительно мощным покровом рыхлых отложений 
(элювио-делювиальные и лессовидные суглинки). Вследствие 
залегания на прохладных хорошо увлажняемых склонах, 
все они относятся к выщелоченным.

Г о р н ы е  ч е р н о к о р и ч н е в ы е  в ы щ е л о ч е н 
н ы е  п о ч в ы  образуются под покровом высокой саванноид
ной лугово-степной в различной степени кустарниковой рас
тительности.

0 ш1 обладают хорошо развитым черноземовидным профи
лем. Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) достигает 80— 
100 см. Верхний аккумулятивный гумусовый горизонт (А ) 
имеет мощность 20— 40 см, темносерые или темновато-серые, 
несколько коричневатые тона окраски и комковато-зерни
стую или ореховато-зернистую структуру (зернистые элемен
ты образованы дождевыми червями). Нижележащий пере
ходный гумусовый горизонт (В) более плотный, ореховато- 
зернистый, серовато-коричневый светлеющий и буреющий с 
глубиной. Гумусовые горизонты заметно оглинены и более 
тяжелые по сравнению с почвообразующей породой. Вскипа
ние от НС1, а также карбонатные новообразования (белесые 
стяжения и жилки) отмечаются на некоторой глубине под 
гумусовым горизонтом.

Р а з р е з  523-КС (горная чернокоричневая выщелочен
ная почва) —  расположен ъ А км ю.-з. с. Первомайского Сай
рамского района в срюдней части крутого (25°) внешнего се
верного склона Каржантау на абсолютной высоте 1600 м 
под саванноидной лугово-степной с кустарниками раститель
ностью (ежа, тимофеевка, пырей волосистый, мятлики лес
ной и луковичный, типчак, костер безостый, ковыль, осочка, 
душица, астра, ирис, тысячелистник, подмаренник, мыши
ный горошек, пижма, эремурус, зизифора, жимолость, ки
зильник, шиповник, сшфея и пр.; сомкнутость трав 100%, 
их высота 60— 80 см). Вскипание от НС1 с 85 см.

А|И —  О— 20 см. Темно-серы й с коричневаты м  оттенком , сухой , 
слабоуплотненны й , кореш коватый (дерновы й), 
комковато-зернистый, тяж елосугли ни сты й .

А г  20— 40 см. Темновато-серый с коричневым  оттенком , м енее 
кореш коватый, в остальном  аналогичен  Ai'®.

Bi 40— 65 см. Серо-коричневый, сухой , уплотненны й, слабок о 
реш коватый, ореховато-зернистый, ле гк о гли н и с 
тый.

Вг 65— 85 см. Серовато-коричневый, зернисто-ореховатый, с ла 
бощ ебнистый, в остальном  аналогичны й В/.

ВС 85— 100 см.  Серовато-бурый с ж елтоваты м  оттенком  и с бе
лы м и  корочкам и карбонатов на ниж ней стороне 
щ ебня, свеж ий, уплотненны й, слабоореховаты й , 
сильнощ ебнисты й тяж елосугли ни сты й .

C i" 100— 120 см. П алево-ж елто-буры й с белы м и  корочками карбо



натов на нижней стороне щебня, в остальном 
аналогичный ВС.

C j 120— 140 см. Палево-серый с красноватыми пятнами сильно  
выветрелы й суглинисты й  р у х ля к  плотны х  пород.

Р а з р е з  287-КС (горная чернокоричневая выщелочен
ная почва) заложен ъ Z км южнее с. Скреплево Ленинского 
района в средней части крутого (25°) северного склона Угам
ского хребта на абсолютной высоте 1500 м под кустарнико
вой саванноидной лугово-степной растительностью (ежа, ти
мофеевка, спирея, костер безостый, мятлик степной и луко
вичный, пырей волосистый, осочка, ясенец, душица, зверо
бой, астра, жимолость, шиповник, спирея, в лощинах— ябло
ни; сомкнутость растительности 100% при полноте 
кустарников 0,2, высота трав 60— ВО см, кустарников 1— 
3 м). Мощность гумусовых горизонтов (A - f  В) 110 см, в т. ч. 
A l* =10 см (темно-серый, комковато-зернисто-пороховидный), 
А ] =  35 см (темновато-серо-коричневый, комковато-зерни
стый), Bl =  30 см (коричневый, ореховато-комковатый), Вг =  
=  35 см (светло-коричневый, ореховато-комковатый), ВС =  
=  15 см (светло-бурый, ореховато-комковатый). Вскипание 
от НС1 со 125 см. Корочки и налеты карбонатов на щебне со 
125 см. Почва сверху средне-, а глубже тяжелосуглинистая 
с немногочисленным щебнем, со 125 см щебш1стая. Этот раз
рез является переходным к горным темнокоричневым 
почвам.

Горные чернокоричневые выщелоченные почвы харак
теризуются (табл. 6) средней и высокой гумусностью (свыше 
8%), высоким содержанием общего азота (0,5— 0,9%), в ти
пичных случаях (разрез 523) постепенно уменьшающимися 
с глубиной; довольно широким отношением органического 
углерода к азоту (~ 1 0 ), постепенно суживающимся книзу; 
средней суммой поглощенных катионов (~ 3 0  мг-экв на 
100 г ) ;  поглощающим комплексом, насыщенным преиму
щественно кальцием, в небольшой степени магнием (глав
ным образом в дерновом горизонте) и алюминием; почти 
нейтральной реакцией почвенных растворов, с глубиной пе
реходящей в слабощелочную, а в карбонатных горизонтах — 
в щелочную. Гидролитическая кислотность у наиболее вы
щелоченных почв достигает 2— 3,5 мг-экв на 100 г. Почвы 
хорошо обеспечены подвижными азотом, фосфором и ка
лием.

В групповом составе органического вещества (табл. 2) гу
миновые кислоты преобладают над фульвокислотами, что и 
сближает эти почвы с черноземами. Фракционный состав гу
муса характеризуется: преобладанием подвижных форм гу
мусовых кислот (1 фракции) и постепенным уменьшением 
их содержания с глубиной; значительным количеством гу
миновых кислот и небольшим фульвокислот, связанных
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2 ĉ tÍ  t- co «o
*  rH ГНГН
^  — ------------------
y
^  co r H »  0 0 Ю

3 o ô b T c o i> e î
a; co

---------------------

C í 03 Ю 00 

r í  CO CO eo rH

o
o  U5 40 Q

‘ 00  rH

T T t
o  w » o o <

СЯ -V с

&
00

1 I

со i-< rH eo C3 o  
05 co T? oí ьГ oTf 4ЛЮ rjí^coco

^  T f «Э CO CO e o o

s i ú é i ^ ú ú
eo w  rH »0 co b-

2  й а й 8 5 ” ° °

O5050oeoeocg
5 * r 4 c í e o « c í r H o

>2”  rH rH rH fH  rH rH rH

3 dTr CO cq »010 rH 
5 eO'̂ í'eocírHrHco
^  rH rH rH гЧ rH »H

M  I I  I

cvj 00 ^ ̂  ^ CO 00
OCO cotfí юьГсо 
со ^  ^  ^  ^  ^  ^

^  t ^ O C 4 » b . iO C N |

8

4  t - ( N  СО 05

H ¿ d § Í8 2 2 3
A -----------------------------
g œ rH b« СО b« t « '«f

00 eo CJCJrHOXCO
rH rH rH

^  d  CI CO Ю

S Ю 00 00 05о  А  cc

b- 00 rH «  о  CO CO
^  CO 1010 00 о  <55 CO 3 cjcQcqcvicoÄca

о  rH CO rH с 
ft. CO c i  00 ьГ
о  cg гн cg CJ 
к  _____

ю  ю  а

^  1H ÛO Ьт гн

I  ®?S” S
05 со ОС
Ä  г^СС 
f j  гн гН

£  CJ СО CJ »H гн у х о с о ю г н с д с д

1 ^ ь ч с о о о о о ь * е о с о

§ ----------------------------
ж со со 00 о  гн да ео

J£ lO fH r H C O c îc jC J
H __________
 ̂W3CJ<OTft̂ COOO3

J, t H c g T P ’̂ c o o c o5 »H eg CJ
^  _________
6
¡Ç 00 00 eo 10  rH 05 CO 

g - c o t o t o o o o ¿ ¿
fH CO eo

:c
о  ----------------
* l> 0 5 0  0
^  OOOO CO CO 
h  eo rH fH

fH rH eg к « • • 
О О О

05 iO ю
со T f u:

2  ootoœoo
Cj СО 05 гН 00 
^  fH cg ______
6
Ö, »H rH 0 0 0

oococooo

05 0  ç: 
o  ^ c c

O  f-t eg
rH cg

c o c o ^ o c g » c j T ï *  

^  eo fH CJ f- î

10 U5 ОЮ то s  
OS N  T  «5  t -  rH N

M  T I M  I
o  Ю Ю o  U3 o  o  

rH CO Ю №  o

Oï o  o  00 ®  to

« T O T O c Î N C Î r H

. M
° s s t g s s

I



соо
со ’Ч»' TÍ» ь, 00

S I  I I S  I S  I 8  I 8  I I §
а

1
С4.
в

н
г
Ф
о
bi
3
§ ,

2
ä>
:е
6
X
4  
te 

&

з:
л

I
г

§
X
а»
3
§ *

о
S

2
Ä

§•
t ,

CM o  O i c o OO eo 05 iO

1 s  1 s  1 g  1 1 1 1 Ú  1
t Î  I 
(O  1 ?  1 1 s  1 1 ! î  1 1 1

b - co o 00 lA  CM 00 o Ю c o  t - oo 00 CM
C 'î
CD

t CM
1 co 1 ^  1 Ю I S S S  1 g

1 Ю
1 co I S 1 i S i S I S

1Ä
o 1 ^  1 lO S ï 8

CO o c o 05 CM 0  05 o co th  c o
ь Г
Ю l § 11 kO

( < ^ iO  t Î  1
1 Ю  c o  Ю  1 s I S I ^  1

1 СЯ 1-Í 
1 CO ^ 1 s

•>

Ю 1
ь Г о о
с о  CM

1-4 е|re 1о т-< м t> N о  «ю м-ч' « о  5оо оо оо ю о  ч* ь-о ю
Я  iS ¡ 5 SS o c í  о о  о-чГ “ «5 ео о -^ to  e î  05 œ c iN  cq cq cg r-c a r t  aeo aeg aiH (M cg cq «  ,н гн

■fl'œoreoiioeTOi» >.® >.oî >>t- >>o»■^'■-ч'Ч'ююгн« 
»75 Tp 00 CO 00 iD  00 eo  CM «Tp 00 co  00 ÎD  00 eo  CM « 0 5  Й Х  «C O  « f H
cg  ^  ^  CM o cM  o
___________________________________*  к  sc a

fHO«Ot^b.CM^O> 
iH  CM CM iH
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с кальцием (2 фракции), увеличивающимся (особенно гуми
новых) вглубь; средним малоизменяющимся содержанием 
гумусовых кислот, связанных с полуторными окислами 
(3 фракции). По составу гумуса эти почвы приближаются к 
почвам яблоневых лесов Заилийского Алатау, которые так
же правильнее относить к чернокоричневым.

Механический анализ (табл. 7) показывает заметное 
оглинение гумусовых и подгумусовых горизонтов (главным 
образом средней и нижней части гумусового профиля).

По своим химическим и физическим свойствам горные 
чернокоричневые почвы очень близки нижеописываемым 
горным темнокоричневым, отличаясь от них составом гуму
са и черноземовидным обликом верхних горизонтов, а также 
в основном лугово-степной растительностью. Они являются, 
по-видимому, аналогами почв плодовых лесов Заилийского 
Алатау (Соколов и др., 1962) и, возможно, широколиствен
ных лесов Ферганского хребта (Герасимов, Ливеровский, 
1947; Розанов, 1953).

Горные чернокоричневые почвы в Чимкентской области 
имеют небольшое распространение. Они в настоящее время 
используются как пастбищные, сенокосные и лесохозяйст
венные угодья. В будущем на них возможно развитие непо
ливного горного садоводства.

6. Горные коричневые почвы

В среднегорной части области и щтлегающей полосе низ- 
когорий, где в настоящее время выделяются горные корич
невые почвы, С. С. Неуструев (1908, 1910 а) показывал 
черноземы, черноземовидные и каштановые почвы. Позднее 
он (1926) их называл горными аналогами черноземов и каш
тановых почв. Выше уже отмечалось, с какими оговорками 
употреблялись Неуструевым эти названия. В дальнейшем 
они показывались как горно-степные черноземы и каштано
вые, а также коричневые почвы кустарьшковых горных сте
пей (Матусевич, Корсак, 1943, 1946), как горные коричне
вые, горные черноземы и горные каштановые почвы (Лобова, 
1946, 1949). С. П. Матусевич (1939 6) вслед за А . Н. Роза
новым (1933, 1936), Е. П. Коровиным и А. Н. Розановым 
(1938) впервые отметил близость вышеназванных почв Чим
кентской области к буроземам Раманна и их субтропич- 
ность. Несколько позднее И. П. Герасимов и С. П. Матусевич 
(1945) предложили бывшие черноземы и каштановые почвы 
Южного Казахстана относить к новому почвенному типу 
коричневых. В последующем эта точка зрения постепенно 
получала все большее распространение и признание. Уже 
М. А . Гл  азовская (1956) в Бостандыкском районе выделила 
коричневые почвы (темные и светлые), различая среди них



карбонатные, типичные и выщелоченные. Наиболее выщело
ченные из них (но очень близкие к темнокоричневым — АС) 
она относила к типу бурых лесных почв. Ташкентские поч
воведы выделяли первоначально здесь горные черноземы, 
черноземовидные и горные телгаокаштановые (Клавдиенко, 
1925; Димо, 1938), позднее буроземы (Панков, Антошина, 
1942) и дерново-буроземные почвы (Горбунов, Кимберг, Ш у
валов, 1941, 1949), а в последнее время коричневые типич
ные глубоковыщелоченные и бурые горно-лесные почвы 
(Генусов, 1964). А. Н. Розанов первоначально (1936) относил 
подобные почвы к бурым лесостепным, затем (1950) к бурым 
горно-лесным и дерново-буроземным, а позднее (1958) к гор
но-лесным коричневым сухих изреженных травяно-кустар
никовых лесов, коричневато-бурым почвам арчевников, 
горно-лесным бурым широколиственных и плодовых лесов, 
коричневым почвам крупнотравных полусаванн. Наиболее 
полное обоснование необходимости выделения подобных 
почв в качестве коричневых, а также их генетическую ха
рактеристику сделали И. Н. Антипов-Каратаев (1947, 1949) 
и И. П. Герасимов (1949).

Горные коричневые почвы Чимкентской области образу
ются в условиях среднегорного и низкогорного рельефа, 
преимущественно на крутых и покатых склонах северных 
ЭКСПОЗИЩ1Й, включая северю-восточные и северо-западные. 
В среднегорном поясе они встречаются также на восточных, 
реже на западных и еще реже на южных склонах. На южных 
и западных склонах эти почвы формируются, как правило, 
ЛИШЬ на менее крутых и покатых поверхностях с более мощ
ным суглинистым покровом или сложенных горными поро
дами, относительно бедными основаниями (на крутых скло
нах южных и западных экспозиций здесь формируются 
горные серюкоричневые почвы, более распространенные в 
низкогорном поясе и описываемые ниже). На склонах север>- 
ных экспозиций в полосе среднегоргаого рельефа преоблада
ют горные темнокоричневые почвы (горные коричневые 
темные, многогумусные и среднегумусные). На склонах дру
гих вышеперечисленных экспозиций в этих же условиях, 
а также на северных склонах в низкогорной полосе преобла
дают горные светлокоричневые почвы (горные коргачневые 
светлые или малогумусные).

Ср№ди горных темнокоричневых почв различаются горно
лесные темнокоричневые многогумусные почвы парковых ар>- 
чевых и среднегумусные широколиственных лесов, а также 
собственно горные темнокоричневые среднегумусные почвы 
кустарниковых и травяно-кустарниковых зарюслей, которые 
пр>еобладают и довольно условно именуются нами типичны
ми. Горно-лесные и типичные темнокоричневые почвы гене
тически сравнительно близки друг другу, т. к. условия поч



вообразования в редкостойных травяных арчевых лесах и 
под покровом кустарниковых и травяно-кустарниковых за
рослей довольно сходные, поэтому различия в названии этих 
почв вызваны в основном номенклатурными соображениями. 
Среди горных светлокоричневых выделяются малогумусные 
почвы кустарниковых и травяно-кустарниковых зарюслей, 
именуемые как собственно горные светлокоричневые или 
типичные, и аналогичные по гумусности почвы горных са- 
ванноидных типчаковых степей и лугостепей, описываемые 
как горные светлокоричневые остепненные (или горно-степ
ные светлокоричневые).

Почвообразующими породами для всех этих почв служат 
в основном элювио-делювиальные щебнистые суглинки не
большой мощности, образовавшиеся в результате выветрива
ния известняков, иногда конгломератов и других горных по- 
рюд. Реже почвообразующими порюдами (исключая горные 
светлокоричневые остепненные) являются лессовидные су
глинки.

В зависимости от особенностей почвообразующих пород 
и условий увлажнения, определяющих относительную глуби
ну залегания почвенных карбонатов, среди пер)бчисленных 
выше подтипов горных коричневых почв различаются гене
тические родм карбонатных, нормальных («типичных» или 
обычных) и выщелоченных.

Г о р н  о-л е с н ы е  т е м н о к о р и ч н е в ы е  п о ч в ы  
(горные коричневые темные многогумусные почвы арчевых 
и срюднегумусные широколиственных лесов) формируются 
в основном под пологом наиболее сомкнутых, но редкостой
ных парковых травяных арчевых лесов, достигающих полно
ты 0,3— 0,4 (при высоте деревьев до 6— 8 м) и занимающих 
склоны северных экспозиций в верховьях рек Джабаглысу, 
Аксу, Балдабрека и Сайрамсу. Почвы широколиственных 
лесов (ясеневых) и их аналогов (яблоневых и др.) имеют 
крайне ограниченное распространеш1е, встречаясь мелкими 
массивами в нижних частях защищенных северных склонов 
и в лощинах гор Боролдая, Каржантау и др. Последние поч
вы мало чем отличаются от характеризуемых ниже горных 
темнокоричневых почв травяно-кустарниковых зарослей.

Описываемые почвы обладают мощностью гумусовых го
ризонтов (А  +  В) порядка 70— 100 см. В верхней части про
филя выделяется дерновый горизонт (Ах*) небольшой мощ
ности (порядка 10 см и более). Местами под более сомкну
тым пологом арчи на поверхности почвы наблюдается 
подстилка (А о=до  5— 6 см) из слаборазложившегося расти
тельного опада. Верхний минеральный горизонт имеет темно- 
коричневую или коричневато-серую окраску (более темную 
у почв арчевых и менее темную у почв широколиственных 
лесов) и комковато-зернистую структуру. Нижележащие



горизонты (АВ, В) отличаются коричневой окраской, свет
леющей с глубиной, уплотнением, зернисточ>реховатой струк
турой, а также обычно более тяжелым механическим соста
вом. Ореховатость и уплотнение заметнее проявляются в 
нижней части переходного гумусового горизонта (В^). В гу
мусовых горизонтах хорошо выражена деятельность дожде
вых червей (копролитовая зернистая структура, каверноз
ность). В нижней части этих горизонтов или под ними обна
руживаются белесоватые стяжения и пятна карбонатов, 
чуть выше которых отмечается вскипание почвы от НС1.

Р а з р е з  867-КС (горно-лесная темнокоричневая выще
лоченная многогумусная почва) заложен в 7 км западнее 
Сайрамского пика в нижней трети крутого (30°) с.-с.-з. скло
на на абсолютной высоте 1900 м в парковом арчевом лесу 
(полнота 0,4, средняя высота деревьев 6— 8 м, средняя тол
щина у комля 30— 40 см) с подлеском из кустарников (ши
повник, ст|рея, барбарис, кизильник, жимолость и пр.) и с 
лугово-степными травами (осочка, мятлики лесной и луко
вичный, Т1шчак, тимофеевка, ежа, герань, василистник, ду
шица, вероника, сныть, мытник и др.; сомкнутость трав 80— 
90%, высота 30— 60 до 120 см). Вскипание от НС1 с 76 см.

А|Д 0 — 9 см. Темно-корнчневын, слабоувлаж н ен ны й , ры хлы й , 
пруж инящ ий, сильнокореш коваты й (дерновый), 
пы левато-пороховидны й с зернами копролитов, 
тяж елосугли ни сты й .

А В  9— 29 см. Темновато-коричневый, свеж ий, с лабоуп лотн ен 
ный, кореш коватый, зернисто-неясноореховаты й, 
тяж елосуглинисты й .

В] 29— 48 см. Темновато-коричневый (ч уть  темней я  серей А В ), 
свежий, уплотненны й, зернисто-ореховатый, 
кавернозный, тяж елосугли ни сты й .

Вг 48— 65 см. Серовато-коричневый, свежий, уплотненны й.
слабокореш коваты й, ореховатый с зернами коп
ролитов, кавернозны й, тяж елосугли ни сты й .

Вз 65— 75 см. Буровато-коричневый, свежий, уплотненны й, 
слабокореш коваты й, ореховатый, среднесугли- 
нистый.

СВ 75— 90 см. Ж елто-буры й  слабокоричневаты й, свеж ий, уп 
лотненны й, ореховаты й с зернами копролитов, 
кавернозный, среднесуглинисты й.

C l”  90— 175 см. П алево-ж елто-буры й с белесы м и стяж ениям и  и 
прож илкам и  карбонатов, свежий, уплотненны й, 
м елкоореховаты й , среднесуглинисты й.

C j"  175— 210 см. Светлы й охристо-ж елты й, местами с зеленова
тым оттенком , свеж ий плотны й нац ело  выветре
лы й  м елкозем исты й  среднесуглинисты й р ухля к  
плотны х пород, ещ е сохраняю щ ий их  слож ение.

Р а з р е з  536-КС (горно-лесная темнокоричневая норма
льная многогумусная почва) расположен в 12 км в.-ю.-в. 
с. Ново-Николаевки в средней части крутого (35°) с.-з. скло
на, обращенного к реке М. Каинды, на абсолютной высоте



1900 м под арчевым редколесьем (полнота 0,3— 0,4, средняя 
высота деревьев 5— 6 м) с саванноидной луговочггепной рас
тительностью (костер безостый, тимофеевка, мятлики, ко
выль, пырей волосистый, типчак, ежа, вероника, герань, мор
ковник, мятлик, зверобой, смолевка, горец, прангос, ферула 
и др.; сомкнутость травостоя 70— 80%, высота 40— 50 до 
120 см) и кустарниками (жимолость, спирея, шиповник, ря
бина персидская) под пологом арчи и на полянах. Мощность 
гумусовых горизонтов (А  +  В) 100 см, в т. ч. Ai'* =  10 см (ко
ричневато-серый, комковато-зернистый), АВ  =  15 см (серо- 
вато-коричневый, зернистый). В, =  30 см (светло-коричневый, 
зернистый), Вг =  45 см (красновато-желто-бурый, неясноорехо- 
ватый). Вскипание от НС1 с 25 см. Профиль сверху (до 26 с.м) 
слабо, глубже сильнощебнистый.

Р а з р е з  1146-К (горно-лесная темнокоричневая выще
лоченная среднегумусная почва) описан в 3 км с.-в. с. Ле- 
онтьевки в нижней части крутого (30°) с.-в. внутреннего скло
на, спускающегося к слиянию рек Бугуни и Машабыра, на 
абсолютной высоте 900 м, в ясеневом перелеске (полнота 
0 ,5— 0 ,6, средняя высота деревьев 5— 6 лг) с подлеском (боя
рышник, рябина персидская, клен, жимолость, кизильник, 
спирея, шиповник, миндаль, хвойник), а также с лугово-степ- 
ными и саванноидными травами под пологом и на полянах 
(ежа, костер безостый, мятлики лесной и луковичный, осоч
ка, пырей волосистый, душица, герань, лапчатка, прангос и 
др.; сомкнутость трав 40— 50%, их высота 40— 60 до 100 с.м). 
Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 72 сл, в т. ч. A i* =  
10 СЛ1 (коричнево-серый, ореховато-зернистый). Bi =  20c.w 
(коричневый, зернисто-ореховатый). В; =  32 с.ч (светло-корич- 
невый, орюховатый). Вскипание от НС1 с 72 см. На поверхно
сти и на дне разреза — отдельные глыбы серого известняка.

Горно-лесные темнокоричневые почвы арчевых лесов ха
рактеризуются высокими гумусностью (до 15%) и содержа
нием общего азота (0,7— 0 ,8 %) в верхнем дерновом горизонте 
и резким снижеш1ем их количества в поддерновом горизон
те; глубже гумусность и содержание азота уменьшаются 
постепенно. Отношение органического углерода к азоту свер
ху широкое ( ~ 11), ниже оно сначала резко (в поддерновом 
горизонте), а затем постепенно суживается. Почвенный по
глощающий комплекс насыщен в основном кальцием и в не
большом количестве магнием. Поглощенные алюмигаш и 
водород даже у выщелоченных почв почти полностью отсут
ствуют. Сумма поглощенных катионов довольно высокая 
(3 5 _4 0  мг-экв на 100 г), глубже она сначала резко, а затем 
постепенно снижается. Это свидетельствует, что поглощак> 
щий комплекс представлен главным образом гуматной 
частью почвы. Небольшая гидролитическая кислотность 
(1— 1,5 мг-экв на 100 г ) обнаруживается лишь в верхних го-



Таблица 8
Содерж анке воднорастворимы х вещ еств в горн ы х коричневы х

почвах, %

М
раз
реза

Глубин а 
образцов, 

с.к

П л о т 
ны й
оста
ток

С ум 
ма со

лей

Щ ело ч н о ст ь

НСОз' СЮа"
С Г 804 С а - Мк"

Ка-
(п о
раз
нос 
т и ;

Горно-лесные темнокоричневые выщелоченные
867

285

0 - 9
35— 45
65— 75

120— 130
200—210

0—10
12-22
30— 40
5 5 -6 5
8 5 -9 5

— 0.058 0,023 Н ет Н ет 0,019 0,007 0.001
— 0 .045 О.ОЮ » » 0,023 0.0Р7 0.002
— 0 .048 0.029 » 0.001 0.006 0,008 0.001
— 0.057 0.034 » Н ет 0.008 0.008 Сл.

0.041 0.022 » 0,002|0.006 0,005 0.001

Горные темнокоричневые нормальные
0,127
0,184
0.089
0.164
0.152

0.061
0,050
0.0.72
0.074
0.098

0.020
0.021
0.031
0.036
0.032

Н ет 0.017|0.(
0 .0110.(

006 
004 

0 .0 18 0 .0 02  
Л.0100.010 
0.032 0.003

0,011
0.010
0.013
0.013
0.016

291

51

Горные светлокоричневые выщелоченные

0.001
0.002
0,001
0.001
0.001

2— 12 0.077 0,024 0.Р17 Н ет 0,001 Н ет 0.005 0.001
25— 35 0.056 0.015 0.010 » 0,001 » 0.003 Сл.
60— 70 0,049 0,015 0,009 » 0,001 0.001 0.003 »

Горные светлокоричневые карбонатные
0 - 1 0 — 0.060 0,044 Н ет 0.001 Н ет 0.014 0.001

21— 31 — 0 .045 0.033 * 0.001 » 0.010 0.001
42— 52 — 0.055 0,029 » Н ет 0.012 0.010 0.001
7 0 -8 0 --- 0,033 0,028 » > Н ет 0.009 0.001

0.008
0.003
0,003
0.007
0,005

0 .006
0.002
0.0,07
0.004
0,014

0.001
0.001

Н е т

9.003
Н ет

ризонтах. Реакция почвенных растворов сверху почти ней
тральная, глубже она слабощелочная, а в карбонатных гори
зонтах щелочная. Почвы обладают высоким содержанием 
подвижных соединений азота, калия и фосфора. Карбонаты 
у выщелоченных почв отмечаются под гумусовым горизон
том, а у нормальных — в его пределах. Эти почвы практиче
ски свободны от легкорастворимых солей (табл. 8).

Групповой и фракционный состав гумуса горно-лесных 
темнокоричневых выщелоченных почв характеризуется 
(табл. 9) некоторым преобладанием фульвокислот над гуми
новыми и наибольшим распространением форм, связанных 
с кальцием (2 фракции). Содержание подвижных форм гуму
совых кислот (1 фракции) и форм, связанных с полуторны
ми окислами (3 фракции), невысокое, почти не меняющееся 
по профилю. Преобладание в составе гумуса гуматов и фуль- 
ватов кальция (так же, как в поглощающем комплексе об-
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Таблица 9

Групповой в фракционный состав гумуса горных чернокорнчневых 
в коричневых почв

5XО)
I«но

№
р аз
р е 
за

Г л у 
бина

образ
цов,

см

Орга- 
ни- 

чес- 
кий 

у г л е 
род в 
□очве, 

%

Содерж ание, % к общ ем у органи че
ском у у глер од у  почвы

«в
а
8Xо,
о
я кн о

о. н 
ё 8

гум|;новые
к и слоты

ф ракции

ф ульвоки слоты

ф ракции

287

867

0-10
2 0 -3 0
65— 65

0— 9
15— 25

Горные чернокоричневые выщелоченные

9 ,03
2 ,83
1 ,19

32.0 
25,6
27.1

6 ,9
5 .3
4 .3

7 ,в
7 .6
7.7

16.8
15,3

9 ,«|  4 ,6
15,5

4,5123,1
5,1
4 ,4

31.0
36.0
32.0

17,1
12,6
12,0

0,8
7 ,4

11,9

4 .6
6.6 
5 ,0

22.5
25.5 
28,9

Горно-лесные темнокоричневые выщелоченные

8 .3
3 .3

32,4
24,0

2 ,4
3 ,7

7 ,0
7 ,2

2,2116,3
3,3|22,0

5,8124,3
4,б|30,0

2 ,4
3 ,6

27.1
26.2

4 .3
4,7

33,9
34 ,6

Горные темнокоричневые нормальные

Горные светлокоричневые выщелоченные

295 0 - -10 2.45 30.8 11.0 11,8 4 ,6 6 ,2 6 ,5 17,6 14,1 3 ,9 7 ,8 25,8
25--35 1,48 26.5 10,3 7 ,0 3 ,6 12,7 5,5 21,8 8,7 20,5 5,2 34,4
45--55 1.06 26.0 18,7 3 ,5 Н ет 14,7 4 ,5 19,2 8 ,7 20,4 3 ,6 32,6

1 .4
1 .4  
1.1

0 ,7  
О, 9

518 0— 10 4,54 31,21 5 ,5 12,1 13 ,9 5 .9 8 ,9 23,7 16.2 4 ,2 7,1 27,6 1 0 ,9
2 0 -3 0 2.07 2 8 ,8| 5.1 12,8 8 ,7 12.1 5,1 25,9 15.2 5 .3 6 ,9 27,4 0 ,9

285 0— 10 4 .6 12,9125.1 13.4 9 ,6 7 ,2 7 ,0 23,9 14.1 3 ,6 6 .9 24 ,•5 0 ,9
12— 22 3 ,0 11,4 24,7 11.6 7 .9 9,1 8,1 25,1 12.5 7 ,5 7 ,2 27.2 0 .9
30— 40 2 ,1 2 3 .4 1 7 ,5 10.3 3 .0 11,4 8,1 22,5 8 .5 9 ,7 8,1 26,3 0 .8

0 ,7
0,6
0,6

менного кальция), очевидно, объясняется высоким содержа
нием этого элемента в арчевой хвое и опаде (табл. 20).

Валовой состав этих почв (табл. 10) в верхней полутора
метровой толще довольно стабильный по профилю, хотя и 
наблюдается небольшое увеличение содержания в нижних 
горизонтах полуторных окислов (в основном за счет глино
зема) и окиси натрия, а в средней части — кремнезема. Со
держание окисей магния, калия и серы также несколько 
возрастает с глубиной, однако в поверхностном горизонте 
их больше, чем в нижележащем, очевидно, за счет биологи
ческой аккумуляции; по этой же причине, по-видимому, 
уменьшается с глубиной содержание окиси марганца. Если 
возможно нижний горизонт (200— 210 см) принять за эталон 
исходного состава почвообразующих пород, то в процессе
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почвообразования произошли следующие изменения: умень
шилось содержание окислов натрия, калия, магния, каль
ция, серы, алюминия, отчасти фосфора, содержание окиси 
железа осталось почти неизменным, а содержание кремнезе
ма возросло. Последнее, по-видимому, явилось результатом 
его относительного обогащения вследствие обеднения осталь
ными компонентами. Однако вследствие значительной ино
родности нижнего горизонта по сравнению с верхшши все 
это нуждается в подтверждении дополнительными анализа
ми других разр>езов. Тем не менее, принимая во внимание 
молекулярные отношения, можно говорить о небольшом обо
гащении поверхностных почвенных горизонтов кремнеземом 
и обеднении полуторными окислами (в основном глинозе
мом), обусловливаемыми процессами выщелачивания.

По механическому составу (табл. 7) настоящие почвы тя
жело- и среднесуглинистые, характеризующиеся заметным 
содержанием щебнистых, песчанистых и значительным ко
личеством пылеватых (в основном крупнопылеватых) и или
стых частиц. При этом, как у всех коричневых почв, отме
чается обогащение главным образом гумусовых горизонтов 
(преимущественно их средней части) илистыми частицами 
( < 0,001 мм), особенно заметное по сравнению с нижними 
горизонтами.

Следует иметь в виду, что приведенные выше разрезы 
представляют собой профили с максимальным проявлением 
свойств горно-лесных почв, особенно в отношении гумусно- 
сги и выщелоченности. Аналогичные почвы на склонах, ме
нее крутых и значительно отклоняющихся от северных, а 
также под более изреженными арчевниками обычно менее 
гумусны и зачастую менее выщелочены.

Если сравнивать настоящие почвы с почвами хвойных 
лесов других регионов, то их, в известной мере, можно ана- 
логизировать (в пределах типа) с почвами арчевых л&;ов 
Туркестанского хребта (Ройченко, 1960; Генусов, Горбунов, 
Курмангалиев, Соколов, 1965), а также с почвами еловых 
лесов Северного Тянь-Шаня (Ассинг, 1961; Соколов, Ассинг 
и др., 1962).

Горно-лесные темнокоричневые почвы широколиствен
ных лесов отличаются от почв арчевых лесов средней гумус
ностью и, очевидно, иным составом почвенного гумуса. По 
своим химическим, физик0-х11мическим и физическим свой
ствам они приближаются к нижеописываемым горным тем- 
иокоричневым почвам кустарниковых и травяно-кустарни
ковых зарослей.

Площади горно-лесных темнокоричневых почв представ
ляют собой лесохозяйственные угодья, частично используе
мые для пастьбы скота. Массивы почв под ширюколиствен- 
ными лесами в будущем, очевидно, могут использоваться



для развития неполивного горного плодового и орехоплодо
вого садоводства. Леса, лроизрастающие на всех этих поч
вах, имеют большое водоохранное и почвозащитное значе
ние, поэтому здесь необходимо в настоящее время 
тщательное регулирование вьтаса животных, чтобы не пре
пятствовать лесовозобновлению.

Г о р н ы е  т е м н о к о р и ч н е в ы е  п о ч в ы  образу
ются под покровом кустарниковых и травяно-кустарниковых 
зарослей на горных склонах северных экспозиций. В составе 
растительности, наряду с высокими, в т. ч. лугово-степными 
и саванноидными травами и кустарниками (достигающими 
полноты 0,3— 0,9), обычны отдельные низкорослые деревья 
(боярышник, яблоня, клен, реже алыча), образующие места
ми редкостойные рощицы и редины. Ввиду отсутствия прин
ципиальной разницы в растительном покрюве между горно
лесными темнокоричневыми и просто горными темнокорич
невыми, а также вследствие сходства их внешних и 
внутренних свойств различные названия этих почв обуслов
лены в основном номенклатурными соображениями, а не ге
нетическими причинами.

По морфологическим признакам они довольно близки, 
горные темнокоричневые отличаются от горно-лесных темно- 
коричневых лишь менее темной коричневой окраской верхне
го дернового горизонта, отсутствием подстилки и, в среднем, 
несколько меньшей мощностью гумусовых горизонтов 
(А  +  В), колеблющейся в пределах 60— 90 см.

Р а з р е з  515-КС (горная темнокоричневая выщелочен
ная почва) заложен в 6 км ю.-ю.-в. с. Торткуль Сайрамского 
района в верхней части крутого (30°) с.-в. склона Каржантау, 
обращенного к р. Четкаржан, на абсолютной высоте 1600 м 
под травяно-кустарниковой растительностью (шиповник, 
спирея, жимолость, боярышник, миндаль, прангос, эрему
рус, подмаренник, тысячелистник, зизифора, душица, астра
гал Сиверса, ферула, пырей волосистый, мятлик лукович
ный, типчак, осочка и др.; сомкну’тость растительности 
100%, в т. ч. кустарников 60%, высота трав до 80— 100 см, 
кустарников до 2 м). Мощность гумусовых горизонтов 
(А  +  В) 60 с.м, в т. ч. А / =  10 см (коричневато-серый, комко» 
вато-зернистый), АВ =  12 см (коричневоч;ерый, ореховато
зернистый), Bl =  23 с.н (серовато-светло-коричневый, зернис
то-ореховатый), В2 = 1 6  см (светло-коричневый, ореховатый). 
Вскипание от НС1 с 61 см. Белесые пятна и прожилки карбо
натов глубже 100 см. Почва тяжелосуглинистая (лессовид
ная).

Р а з р е з  518-КС (горная темнокоричневая нормальная 
почва) расположен в 5 км в.-ю.-в. с. Первомайского в сред
ней части крутого (27°) с.-з. склона Каржантау на абсолют
ной высоте 2100 м под травяно^кустарниковой растительно



стью с участием лугово-степных и саванноидных трав (жимо
лость, кизильник, шиповник, барбарис, вишня, единично 
арча, осочка, мятлик луковичный, ежа, тимофеевка, бородач, 
лисохвост, подмаренник, зверобой, бузульник, сныть, коло
кольчик, ирис, кузиния, эремурус, зизифора, коровяк и др.; 
сомкнутость кустарю1Ков 50— 60%, трав 40— 50%, высота 
кустарников 2— 3 до 4 м, трав — 15— 50 до 100 см). Всюша- 
ние от НС1 с 58 см.

А|^ О— 20 см. Коричневато-серый, свеж ий, ры хловаты й , силь- 
нокореш коватый, комковато-зернистый, слабо- 
щ ебннстый легкосугли ни сты й .

Bi 20— 38 с.ч. Коричневы й с серым оттенком , свежин, с лаб о 
уплотненны й, среднекореш коватый, ореховато- 
лернистый, слабощ ебнисты й легкосугли нн сты й .

Вг 38— 58 см. Коричневы й с сероватым оттенком , свежий, сла
боуплотненны й, среднекореш коватый. ореховато- 
зернистый, слабощ ебнисты й легкоглинисты й .

Вз 58— 75 с.ч. Ж елтовато-корнчневы й с белы м и  пятнами из
вестнякового щ ебня, покры того известковы ми 
корочками и налетом , свеж ин, слабоуп лотн ен 
ный, ореховато-комковаты й, сильнощ ебнистыД 
легкоглинисты й.

C l" 75— 115 с.м. П алево-ж елто-буры й с белесы м и пятнами изве
стнякового щ ебня, покры того карбонатны ми к о 
рочкам и и налетом , свеж ий, слабоуплотненны й , 
м елкоореховаты й , сильнощ ебнисты й тяж елосуг- 
-■щнистый.

Р а з р е з  285-КС (горная темнокоричневая нормальная 
почва) заложен в 2,5 км южнее с. Скреплево в нижней части 
крутого (20°) с.-с.-з. склона Каржантау на абсолютной высо
те 1400 м под кустарниковой саванноидной лугово-степной 
растительностью (пырей волосистый, тимофеевка, мятлики 
степной и луковичный, ежа, тонконог, типчак, осочка, под
маренник, зизифора, астра, скабиоза, ясенец, зверобой, эре
мурус, цельнолистник, спирея зверобоелистая, шиповник, 
боярышник, кизильник, хвойник и др.; сомкнутость трав 
90%, кустарников 30— 40% ; высота трав 50— 60 до 120 см. 
кустарников — 1,5— 2,5 до 4 м). Мощность гумусовых гори
зонтов (А  +  В) 75 см, в т. ч. A i® = l0  см (коричнево-серый, 
комковатый), АВ =  13 сл  (серовато-коричневый, ореховато- 
зернистый), В| =  21 см (коричневый, зернисто-ореховатый), 
Вг =  30 см (светло-коричневый, мелкоореховатый). Вскипа
ние от НС1 с 45 см (известняковый щебень — с поверхности). 
Горизонт О— 44 см слабощебнистый, глубже — сильнощеб
нистый.

Р а з р е з  508-КС (горная темнокоричневая нормальная 
почва) находится в 5 к л  ю.-ю.-в. с. Турбат Ленинского рай
она в нижней части крутого (30°) с.-в. склона Каржантау на 
абсолютной высоте 1600 м под осветленным травяно-кустар-



тгковым боярышннковым перелеском с отдельными яблоня
ми (боярышник, яблоня, жимолость, шиповник, кизильник, 
спирея, пырей волосистый и ползучий, мятлики луковичный 
и степной, тимофеевка, осочка, ясенец, ферула, эремурус, 
зверобой и др.; сомкнутость растительности 100%, полнота 
боярышника 0,3— 0,4, высота трав до 100 см, кустарников 
до 3 .и, боярышника 4— 5 м). Мощность гумусовых горизон
тов (А  +  В) 75 см, в т. ч. А ,*=10  см (серовато-коричневый, 
пылевато-пороховидный), АВ =  18 см (коричневый с серова
тым оттенком, зернисто-ореховатый), В| =  24 см (коричневый, 
зернисто-ореховатый), В  ̂=  23 см (светло-коричневый, зернис
то-ореховатый), ВС =  20 см (желтовато-светло-бурый, комко
ватый). Вскипание от НС1 с 52 см. Белесовато-желтые пятна 
карбонатов с 95 см.

Горные темнокоричневые почвы кустарниковых и травя
но-кустарниковых зарослей обладают (табл. 6) средней гу
мусностью (6— 9%) и значительным содержанием общего 
азота (до 0,4— 0,5%), сначала резко, а затем постепенно 
уменьшающимися с глубиной; довольно широким отношени
ем органического углерода к азоту (~  10); средней по вели
чине суммой поглощенных оснований (25— 35 мг-экв на 
100 г). Почвенный поглощающий комплекс насыщен кальци
ем, отчасти магнием, иногда небольшим количеством 
алюминия (до 0,3— 2 мг-экв на 100 г). Поглощенный водород 
даже у выщелоченных почв содержится в крайне небольшом 
количестве (до 0,1 мг-экв). Гидролхггическая кислотность ко
леблется от 1 до 3 мг-экв на 100 г почвы и уменьшается 
вглубь. Реакция почвенных растворов как у выщелоченных, 
так и у нормальных почв близка к нейтральной. С глуби
ной она переходит сначала в слабощелочную, а в карбонат
ных горизонтах — в щелочную. Почвы хорошо обеспечены 
подвижными формами азота и калия и хорошо и средне — 
фосфором. Карбонаты содержатся в нижней части профиля, 
у выщелоченных почв — под гумусовым горизонтом, а у 
нормальных — в его нижней части. Максимум карбонатов 
в обоих случаях отмечается на некоторой глубине от верхней 
границы карбонатного горизонта и достигает знач1ггельных 
величин (свыше 30— 45%). Описываемые почвы выщелочены 
от легкорастворимых солей (табл. 8). Судя по разнице между 
суммой солей и плотным остатком, можно предполагать о 
оначительной растворимости гумуса и пептизации водой 
коллоидов.

Групповой состав гумуса этих почв (табл. 9), как и выше
описанных горно-лесных темнокоричневых, характеризует
ся небольшим преоблада}1ием фульвокислот над гуминовы
ми, несколько возрастающим с глубиной. Фракционный 
состав отличается преобладанием подвижных форм (1 фрак
ции) гумусовых, особенно фульвокислот в верхних горпзон-



тах, относительное количество которых книзу постепенно 
уменьшается и сменяется преобладанием форм, связанных с 
кальцием (2 фракции). Содержание форм, связанных с полу
торными окислами (3 фракции), среднее, возрастающее с 
глубиной.

Валовой состав описываемых почв (табл. 10) в пределах 
мелкоземистой части профиля относительно однородный. 
Однако здесь наблюдается заметное возрастание с глубиной 
содержания кремнезема, окиси магния и слабое — окиси же
леза. Содержание глинозема, окислов марганца, калия, в 
этом направлении уменьшается. Количественные изменения 
других окислов в почвенном профиле менее определенны. В 
верхнем горизонте наблюдается повышенное содержание 
почти всех биогенных элементов. Если полагать, что корен
ные породы (КП), подстилающие почву, послужили исход
ным материалом для образования почвообразующих пород 
и почв (хотя это отчасти сомнительно из-за резко отличных 
молекулярных отношений и малого содержания в КП окиси 
натрия), то в прюцессе выветривания и почвообразования 
они обогатились окислами алюминия, кальция, калия, нат
рия, серы и утратили значительную часть окиси магния, 
небольшую — кремнезема, железа и отчасти фосфора и мар
ганца. По молекулярным отношениям в почвенной толще 
эти почвы близки к вышеописанным горно-лесным темноко
ричневым, но отличаются от них (хотя и слабо) увеличением 
содержания с глубиной кремнезема по отношению к полу
торным окислам, проявляющимся главным образом за счет 
глинозема. По многим из этих признаков настоящие почвы 
сходны с соответствующими почвами б. Бостандыкского 
района (Панков, Антошина, 1942; Глазовская, 1956).

По мехаш1ческому составу горные темнокоричневые 
почвы травяно-кустарниковых зарослей (табл. 7) преимуще
ственно тяжелосуглинистые и легкоглинистые (реже сред
несуглинистые) крупнопылеватые и пылеватые, в различной 
степени опесчаненные и щебнистые. Все они характеризуют
ся значительным оглинением гумусовых горизонтов (глав
ным образом в их средней и нижней части), проявляющимся 
в повышенном (на 7— 15%) содержании илистых частиц 
( ^  0,001 мм) по сравнению с нижними почвенными горизон
тами. Оглинение средних горизонтов, являющееся одним из 
основных генетических свойств горных коричневых почв, 
объясняется в основном процессами внутрипочвенного вы
ветривания и почвообразования (вследствие благоприятного 
гидротермического режима) и лишь отчасти явлениями ме
ханического перемещения дисперсных частиц вглубь (леоси- 
важ) и эрозии поверхностного почвенного слоя.

Общее содержание водопрочных микроагрегатов (табл. 7) 
достигает 50— 60% от веса почвы и 90— 105% и более от



суммы элементарных частиц ^0,01 мм. Максимальное коли
чество микроагрегатов отмечается в наиболее гумусирован- 
ном верхнем дерновом горизонте, глубже, в поддерновом го
ризонте, оно несколько уменьшается, а еще глубже, в гори
зонте В, вновь достигает максимума. Верхний максимум 
обусловлен гумусовой агрегацией, а нижний, очевидно, 
объясняется карбонатной агрегацией.

Массивы горных темнокоричневых почв кустарниковых 
и травяно-кустарниковых зарослей в настоящее время ис
пользуются в качестве пастбищных, отчасти сенокосных 
угодий. В будущем на них местами возможно развитие непо
ливного горного садоводства.

Г о р н ы е  с в е т л о к о р и ч н е в ы е  п о ч в ы  (горные 
коричневые малогумусные почвы травяно-кустарниковых 
зарослей) развиваются на горных склонах как в среднегор
ном, так и в низкогорном поясе. Об условиях залегания 
по рельефу, особенностях почвообразующих пород и рюдовых 
генетических группах этих почв было сказано выше.

Горные светлокоричневые почвы образуются под кустар
никовыми, травяно-кустарниковыми зарослями, а также под 
крупнотравными, реже крупнозлаковыми кустарниковыми 
полусаваннами, местами несколько остепненными или имею
щими лугово-степной характер. На фоне этой растительно
сти зачастую встречаются отдельные невысокие деревья 
(боярышник, персидская рябина, клен Семенова, арча).

Морфологическое строение профиля и мощность горных 
светлокоричневых почв могут быть различными в зависи
мости от условий рельефа и глубины залегания плотных по
род, но в среднем мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) ко
леблется в пределах 60— 90 см. Верхний горизонт обладает 
коричневой, реже серо-коричневой окраской и зернисто-ком
коватой структурой. Ниже, в горизонте В, преобладают свет
ло-коричневые тона и появляется заметная ореховатость 
структуры. Глубже этот горизонт переходит в белесовато
желтую или белесую сильнощебнистую суглинистую породу 
(С), переслаивающую щебень. Новообразования карбонатов в 
форме почти сплошных мучнистых выделений приурочены 
к нижним горизонтам. Весь профиль обычно в той или иной 
степени щебнистый, за исключением почв, развитых на лес
совидных породах.

Р а з р е з  291-КС (горная светлокоричневая выщелочен
ная почва) заложен в 16 км с.-с.-з. с. Ванновки в средней час
ти крутого (25°) внутрюннего северного склона Боролдая на 
абсолютной высоте 1150 м под трхавяно-кустарниковой расти
тельностью с единичными деревьями арчи (боярышник, жи
молость, кизильник, спирея, шиповник, вишня, хвойник, 
пршнгос, ферула, шток-роза, эремурус, ревень, мятлик луко
вичный, пырей волосистый, ежа, костер безостый, изредка



типчак, подмаренник, зверобой, зизифора и др.; сомкну
тость растительности 80%, в т. ч. половину поверхности за
нимают кустарники; высота последних 1— 1,5 м, трав — 
60— 80 см). Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 85 сл, 
в т. ч. А [ =  18 см (коричневато-серый, порюховидно-комкова- 
тый с зернами), Bi =  23 см (коричнево-серый, зернисто-комко
ватый), Вг =  42 см (светло-коричневый, ореховато-зернисто- 
комковатый). Вскипание от НС1 отсутствует до 100 см. С по
верхности почвы — 2-см слой мелкого щебня и дресвы. Весь 
гумусовый горизонт сильнодресвянистый, глубже сильно
щебнистый, на дне (100 см) крупные глыбы плотных пород.

Р а з р е з  873-КС (горная светлокоричневая нормальная 
почва) описан ъ1  км с.-в. с. Костура в верхней трети крутого 
(25°) внутреннего северного склона Боролдая на абсолютной 
высоте 1100 м под травяно-кустарниковой растительностью, 
имеющей характер злаково-крупнотравной слабоостепнен- 
ной полусаванны (ферула, прангос, эремурус, житняк гребне
видный, костер безостый, мятлик луковичный, тонконог, 
чий лисий, типчак, осочка, астрагал, лапчатка, сушенлца, 
подмаренник, зверобой, полынь каратауская, спирея, жимо
лость, курчавка, хвойник и др.; сомкнутость растительности 
70— 80%, полнота кустарников 0,4, высота трав до 80— 
120 сл, кустарников! — 1,5 л ). Мощность гумусовых горизон
тов (А  +  В) 65 сл, ВТ. ч. А  =  15 сл  (коричневато-серый, круп
нозернистый), АВ =  10 с.ч (серовато-светло-коричневый, оре
ховато-зернистый), В| =  15 сл  (серовато-светло-коричневый, 
ореховато-зернистый), ВС =  25 с.ч (буровато-белесый, пылева
то-зернистый). Вскипание от НС1 с 25 сл. Выделения карбо
натов : налеты и корки на нижних поверхностях щебня — 
с 25 с.ч, жилки и стяжения — глубже 40 с.ч. Гумусовый го
ризонт слабощебнистый, глубже профиль среднещебнистый.

Р а з р е з  295-КС (горная светлокоричневая карбонат
ная почва) расположен в 3 к.ч в.-ю.-в. ст. Тюлькубас в верх
ней части крутого с.-с.-в. склона гор Алатау на абсолютной 
высоте 1450 л  под растительностью, свойственной кустарни
ковым злаково-крупнотравным несколько остепненным полу- 
саваннам с отдельными деревцами боярышника (пырей во
лосистый, осочка, мятлик луковичный, изредка типчак, 
зизифора, прангос, ферула, вишня, шиповник, боярышник 
и др.; сомкнутость травостоя 70%). Вскипание от НС1 с по
верхности. Выделения карбонатов; корочки и налеты на 
щебне в горизонте О— 60 сл, сплошные мучнистые выделения 
глубже 90 сл. Поверхность покрыта щебнем (до 10%).

А  О— 20 см. Коричневый, увлаж ненны й (после дож дя ), ры х
ловаты й, кореш коватый, пы левато-зернисто-ком
коватый, слабощ ебнисты й среднесуглинисты й.

В [ 20— 60 см.  Светло-коричневый с сероватым оттенком , сухой ,



уплотненны й, кореш коватый, зернисто-орехова
тый, среднещ ебнисты й тяж елосугли ни сты й .

Вг 60 —  90 с л .  Б елесовато-ж елты й со слабы м  сероватым оттен
ком, сухой , уплотненны й, ореховатый, сильн о
щ ебнистый тяж елосуглн ни сты й .

С|" 90— 1,19 см.  Б елесы й с ж елтоваты м  оттенком , сухой , плотны й, 
глинисты й, переслоенны й известняковым щ еб
нем.

Р а з р е з  120-К (горная светлокоричневая карбонатная 
почва) расположен в 1,5 км в.-ю.-в. от места выхода р. Бал- 
дабрюк из гор на покатом ю.-з. склоне ее водораздела со сво- 
и.м левым притоком на абсолютной высоте 2100 м под злако- 
во-разнотравной растительностью (тимофеевка, костер без
остый, вейник, пырей волосистый, бородач, мятлик и ячмень 
луковичные, астра, астрагал, скабиоза, зверобой, подмарен
ник, тысячелистник, герань, лапчатка, сгшеголовник и др.; 
сомкнутость травостоя 70— 80%, высота трав 20— 50 слг)- 
Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 62 см, в т. ч. гори
зонт A l =  16 см (коричневый, пылевато-комковатый), АВ =  
15 сл  (серовато-светло^оричневый, комковато-зернистый), 
В| =  13 сл  (светло-коричневый, зернисто-ореховатый), Вг =  
18 см (светло-бурый, комковато-ореховатый). Вскипание от 
НС1 с поверхности. Почва сверху слабощебнистая среднесу
глинистая, с 16 сл  среднещебнистая тяжелосуглинистая на 
сильнощебнистом рухляке конгломератов.

Р а з р е з  51-К (горная светлокоричневая карбонатная 
почва) заложен в 1,5 км южнее перевала Чиликты в средней 
части крутого (20°) с.-з. склона Боролдайских гор на абсолют
ной высоте 1150 л  под травяно-кустарниковой растительно
стью (жимолость, шиповник, спирея, боярышник, клен, 
шток-роза, прангос, мятлик луковичный, пырей волосистый, 
осочка, тысячелистник, астра и др.; сомкнутость раститель
ности 70— 80%, высота 40— 60, до 200— 400 сл). Мощность 
гумусовых горизонтов (А  +  В) 62 см, в т. ч. А  =  20 сл  (корич
невато-серый, зернисто-комковатый), АВ  =  15 см (серовато-ко
ричневый, комковато-зернистый), В =  27 см (светло-коричне
вый, комковато-ореховатый). Вскипание от НС1 с поверхно
сти, но неравномерное, с 21 см сплошное. Выделения 
карбонатов: белесые пятнышки и прожилки со 114 сл.

Р а з р е з  899-КС (горная светлокоричневая карбонат
ная почва) описан в 16 км ю.-в. перевала Баджи (Северный 
Каратау) в средней части крутого (24°) з.-ю.-з. склона, обра
щенного к р. Яны-Курган, на абсолютной высоте 1100 л  под 
кустарниковой растительностью (кизильник, жи.молость, спи
рея, миндаль, хвойник, изредка дер>евца боярышника и ря
бины персидской, на прогалинах — полынь каратауская, 
ферула, ревень, мятлик луковичный, пырей волосистый, 
житняк, костер японский, шток-роза, зверобой и др., полно-
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та кустарников 0,7— 0 ,8, их высота 2,5— 3 м, сомкнутость 
трав на прогал1шах 70— 80%). Мощность гумусового гори
зонта (А  +  В) 72 см, в т. ч. А| =  10 см (серый, пороховидно- 
зернистый), А г=15  см (коричневато-серый, зернистый), В| =  
20 см (серовато-светло-коричневый, пороховидно-зернистый), 
Вп =  27 см (светло-коричневый, ореховато-зернистый). Вскипа
ние от НС1 с поверхности. Выделение карбонатного мицелия 
в горизонте 45— 92 см. Щебень на поверхности немногочис
ленный, профиль — слабощебнистый, на дне (110 см) — пли
та известняка.

Горные светлокоричневые почвы обладают следующими 
химическими и физико-химическими свойствами (табл. 11): 
относительно небольшим содержанием гумуса (4— 6 %) и об
щего азота (до 0,3— 0,4%), сверху более резко, а глубже по
степенно уменьшающимся; средним отношением органиче
ского углерода к азоту (9— 10), заметно суживающимся с 
глубиной, особенно у карбонатных почв; сравнительно невы
сокой суммой поглощенных оснований (20— 30 мг-экв на 
100 г ) ;  поглощающим комплексом, насыщенным в основном 
кальцием и в небольшой степеш! магнием. Выщелоченные 
от карбонатов почвы обладают слабокислой, близкой к neii- 
тральной реакцией почвенных растворов и небольшой гидро
литической кислотностью (до 1— 2 мг-экв на 100 г), у нор
мальных и карбонатных почв эти растворы в верхних гори
зонтах почти нейтральные, глубже слабощелочные и ще
лочные. Карбонатные почвы содержат около 1% карбонатов 
в поверхностном слое. С глубиной это количество возрастает, 
достигая максимума (до 20— 45%) в нижней части гумусо
вого горизонта или чаще под ним. У  выщелоченных почв, 
развитых на кислых породах, карбонаты могут отсутствовать 
или обнаруживаться под гумусовым горизонтом, у нормаль
ных почв они появляются в гумусовой части профиля и до
стигают максимума в нижних почвенных горизонтах. Все 
эти почвы довольно хорошо обеспечены подвижными форма
ми калия и азота. Обеспеченность подвижным фосфорюм не
постоянная (от слабой до хорошей). Описываемые почвы со
держат крайне незначительный процент легкорастворимых 
солей (табл. 8), несколько более заметный у карбонатных 
reHefti4ecKnx родов. Последние иногда, особенно в верхних 
более гумусных горизонтах, обладают несколько увеличен
ной общей щелочностью.

Групповой состав органического вещества горных светло- 
коричневых карбонатных почв (табл. 9) характеризуется 
преобладанием фульвокислот над гуминовыми, увеличиваю
щимся с глубиной и более значительным (в 1,4— 1,7-крат.), 
чем у темнокоричневых почв. Фра1Кционный состав гумуса 
отличается следующим. В верхнем горизонте преобладают 
подвижные формы фульвокислот (1 фракция), содержится



Таблица  12

Гранулометрнческвй состав горных светлокорнчяевых почв
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2-^12
25— 35
60— 70
90— 100

3 ,0
2,6
2.2
2 ,4

4,7
4 ,2
3 .9
3 .9

37,8
36,2
29,7
20,6

26,0
18,0
18.5
11.5

6 .7
12,2
12,6
12,7

8,7
10,3
9 ,9

14,1

19,7
18.3
19.3 
20,1

7 ,8
7,7
7 ,6
7 ,3

12.5
13.6 
12,5 
13,9

13,9 34,2
15.7
15.7 
16,5

37,0
35,8
37,7

35,8
38,6
37.2
39.2

Г орны е светлокоричневые нормальные

0— 10 4 .6 6 ,8 2 ,6 0 ,2 Н ет 3 ,7 43,4 9 ,3 17,1 19,5 36,6 39,3
15— 25 4 .4 8 .8 2 ,5 0,7 » Н ет 41 ,0 12,0 15,2 22,3 49,5 54,7
5 0 -6 0 3 .0 45,2 11,2 1.2 1.2 18,3 11,9 7 ,7 14,5 34,1 52,6
8 5 -9 5 3 ,2 35,3 — 0 ,4 ь 3 .2 19,8 14,7 11,7 19,9 41,3 63,8

Г орны е светлокоричневые карбонатные

295 0 - 1 0 3 .6 8,1 11,8 1,3 — 22,6 34,9 6,1 10,3 16,7 33,1 36 ,1
2 5 -3 5 3 ,4 12,0 8 .9 2 ,5 — 0 ,3 32,1 10,3 18,6 24,2 53,1 60,4
4 5 -5 5 3 ,0 20,0 6 ,2 2 ,3 — 0,1 30,0 9 ,5 16,5 21,6 47,6 59,5
7 0 -8 0 2 ,8 32,8 11,8 4 ,2 — 0 .2 25,9 5 ,6 13,8 17,5 36,9 5 4 ,9
« 0 — 100 3 ,0 37,5 18,3 7 ,5 — 0,1 6 ,0 24,2 14,1 10,6 4в ,9 7 6 ,6

51 0 - 1 0 3 ,2 7 ,7 — __ — 1.1 46,3 6 ,5 15,8 22,6 44,9 48 ,6
2 1 -3 1 2 ,8 6 .8 __ __ — 2 ,3 36,3 14,5 17,2 2 2 ,« 54,6 58,7
42— 52 2 ,8 11.0 — — — 0 ,1 38 ,0 12,7 17,8 20,4 50,9 57 ,1
90— 100 2 ,6 27,2 — — — 0 .4 31 ,0 12,4 10,-8 18,2 41,4 56 ,9

190— 200 2 .6 32,1 — — — 1.6 30,9 10,6 9 ,7 15,1 35,4 52,1

899 0— 10 2 .7 9.1 28,7 1,3 — 10,2 40,2 9 ,0 12,9 17,3 39 ,2 43 ,1
10— 20 1,8 9 .5 54,3 0 ,8 — 11.9 37,1 8 .6 10,5 21,6 40,7 44 ,9

1 3 0 -4 0 1.8 14,5 6 ,8 0,7 — 13,7 36,7 6 ,0 10,2 18,2 34,4 40 ,2
! 5 0 -6 0 1 ,8 18,1 86,2 0 ,6 — 16,0 32,6 5 ,7 10,4 16,6 32,7 45,4

Гор ны е  светлокоричневые остепненные вы щ елоченны е

0 - 5 3 ,6 7 ,6 58,6 19,7 14,4 12,9 17,6 4 ,9 8 ,7 1 4 ,2 2 7 ,8 30,1
5— 15 2 .8 5 .7 81,8 15,7 15,3 12,9 16,5 6 ,2 9 ,9 17,8 33,9 36,1

40— 50 2 ,8 5 ,3 42,9 20,0 14,7 11.4 15,8 5 ,5 8 ,6 18,7 32,8 34,6
100 -11 0 3 .4 12,6 48,7 8 ,0 5 ,0 18,7 13,2 3 ,3 29,9 9 ,3 32,5 48,6

Г ор ны е  светлокоричневые остепненные карбонатные

148 0 - 1 0 3 ,4 8 ,2 5 ,4
2 4 -3 4 3 ,6 14,2 61,6
42— 52 2 ,6 27,7 53,8
8 0 -9 0 1 .а 34,9 57,0

3 ,619 ,5  
8,2  6,1 

13,9 6 ,8  
37,6  7 ,4

14,9119.5
1 0 ,617 ,1
9 .9 1 0 .1
4 .1  4 ,3

7 ,6
7 .1  
5 .4
1.1

1 2 .9 2 3 ,8 4 4 ,3
10,9
7 .0
3 .0

25.8
19,2
7 ,6

43,8
31,6
12,3

48,2
51,1
43,7
18,9



значительный процент фульвокислот, связанных с полутор
ными окислами (3 фракция), и небольшой — фульвокислот, 
связанных с кальцием (2 фракция). Содержание фракций 
гуминовых кислот в этом горизонте почти равное, но подвиж
ных их форм несколько меньше. С глубиной уменьшается 
относительное количество подвижных гумусовых кислот 
(1 фракции), особенно значительно — гуминовых, существен
но возрастает содержание гумусовых кислот, связанных с 
кальцием (2 фракции), особенно фульвокислот, и уменьшает
ся количество гумусовых кислот, связанных с полуторными 
окислами (3 фракции).

По механическому составу большинство горных светло- 
коричневых почв (табл. 12) средне- и тяжелосуглинистые в 
различной степени щебнистые, преимущественно пылеватые 
и крупнопылеватые, реже песчанистые. Гумусовые и подгу- 
мусовые горизонты, особенно средние и нижние части пер
вых в большинстве случаев заметно оглинены. Оглинение 
проявляется менее заметно у грубых сильнощебнистых и 
песчанистых почв (р. 291), а у почв, развитых на продуктах 
выветривания известняков и подстилаемых на небольшой 
глубине плитами этих пород (р. 873), иногда маскируется 
псевдоиллювиальным горизонтом, образующимся над по
верхностью плотных пород за счет лучших условий выветри
вания вследствие периодического повышенного увлажнения 
и, очевидно, лессиважа.

Массивы горных светлокоричневых почв являются в ос
новном пастбищными, реже сенокосными угодьями. Местами 
они могут быть использованы для неполивного горного са
доводства.

Г о р н ы е  к о р и ч н е в ы е  о с т е п н е н н ы е  п о ч в ы  
также в большинстве случаев относятся к группе светлоко
ричневых. Они формируются среди коричневых почв, зани
мая водоразделы вторичных хребтиков в пределах общих 
северных и приближающихся к ним горных склонов, в усло
виях повышенной сухости почвенного климата (сдувание 
снега зимой, малая мощность почвообразующих пород, близ
кое подстилание плотными породами или их рухляком) и 
более сильного зимнего промерзания. Естественный расти
тельный покров представлен в основном саванноидными 
степными (мятликово-типчаковыми) ассоциащ1ями с немно
гочисленными кустарниками, включая нагорные ксерофиты, 
и небольшим количеством разнотравья.

Настоящие почвы сохраняют основные черты горных ко
ричневых в основном светлых почв, но отличаются неболь
шой мощностью гумусовых горизонтов (А  +  В), обычно не 
превышающей 60 см, повышенной щебнистостью профиля, 
усиливающейся с глубиной, более сильной задернованностью



верхнего и значительной карбонатностью нижних гори
зонтов.

Р а з р е з  509-КС (горная светлокоричневая остепненная 
выщелоченная почва) заложен в 8 км ю.-в. с. Турбат Ленин
ского района на слабовыпуклой поверхности водораздела 
рек Каржанчай и Карабаусай (Каржантау) на абсолютной 
высоте 1920 м под почти сплошной типчаковой растительно
стью (типчак, мятлик луковичный, осочка, едиьшчно — 
полынь, зверобой, лапчатка, зизифора, акантолимон, эспар
цет ехидный; сомкнутость трав 50— 60%, высота до 20— 
30 см). Вскипание от НС1 со 100 см.

А| о — 5 см. Темновато-серый с коричневым оттенком , све
жий, слабоуплотненны й , сильнокореш коваты й, 
пы левато-пороховидны й, дресвянисты й средне- 
суглиннсты й .

Аа 5— 18 с.м. Серовато-коричневый, свеж ий, с лабоуп лотн ен 
ный, кореш коватый, пороховидно-зернистый, 
дресвянисты й среднесуглинисты й.

В, 18— 38 с.м. Коричневы й с сероватым оттенком , свеж ий, уп 
лотненны й, кореш коватый, пороховидно-зернис- 
тый с ком очками, дресвянисты й средн есугли н и >  
тый.

В; 38— 55 см.  Коричневы й, свеж ий, уплотненны й, слабокореш 
коватый, зернисто-ореховатый, дресвянисты й 
среднесуглинисты й.

ВС 55 —  65 с.ч. Ж елтовато-буры й, слабоувлаж ненны й , уп лотн ен 
ный, ореховатый, тяж елосугли ни сты й .

Ci 65 — 100 С.Ч. О христо-ж елты й с красноватыми и зеленоваты 
ми пятнами, слабоувлаж н ен ны й , ореховатый, 
дресвянисты й тяж елосугли ни сты й .

Са" 100— 110 см. Т о  же, но с белесы м и карбонатны ми пятнами.

Р а з р е з  148-К (горная светлокоричневая остепненная 
карбонатная почва) расположен в А км ю.-в. с. Георгиевки в 
области водораздела второго порядка в пределах северного 
склона Каржантау на абсолютной высоте 1600 м под типча
ковой растительностью с редкими низкорослыми кустарни
ками (типчак, мятлик луковичный, осочка, изредка пырей 
волосистый, зверобой, вишня и др.; сомкнутость трав 60— 
70%, высота 20— 25 см). Мощность гумусовых горизонтов 
(А  +  В) 55 см, в т. ч. А  =  20 см (коричневато-серый, ком1ковато- 
зерннстый), В| =  17 см (серовато-коричневатый, зернисто-оре
ховатый), В2 =  18 с м  (светло-коричневый, комковато-орехова
тый). Вскипание от НС1 с поверхности. Белесые налеты и ко
рочки карбонатов на щебне по всему профилю. Последний 
сверху слабо, а глубже — сильнодресвянистый.

Горные коричневые остепненные почвы по своим химиче
ским, физико-химическим свойствам (табл. 11), а также по 
механическому составу (табл. 12) более или менее аналогич
ны горным светлокоричневым почвам. Первые могут отли
чаться от вторых, по-видимому, лишь групповым и фракци
онным составом органического вещества.



Массивы настоящих почв используются исключительно 
в качестве пастбищных угодий, местами пригодных для зим
ней тебеневки животных.

7. Горные серокоричневые почвы

Горные серокоричневые почвы представляют собой тип 
почв, переходных от коричневых к сероземам и сохраняю
щих в морфологическом облике и генетических свойствах 
признаки тех и друптх. Их аналогами в пределах предгорных 
равнин являются серокоричневые почвы, описываемые ниже. 
Обоснование выделения этих почв на уровне самостоятельно
го типа приведено нами ниже, а также в специальной работе 
(Соколов, Курмангалиев, 1968 б).

Горные серокоричневые почвы отличаются от равнинных 
повышенными ксероморфностью и термическим режимом 
вследствие особенностей залегания по рельефу и почвообра
зующих пород. На эти почвы в свое время обращал внимание 
С. С. Неуструев (1910 а), говоря, что в долинах Таласского 
Алатау на различных склонах встречаются, с одной стороны, 
черноземовидные, а с другой — малогумусные рыжие поч
вы. Последние в смежном Бостандыкском районе выделялись 
как сероземы с признаками буроземообразования (Матусе
вич, 1939 б), темные и выщелоченные сероземы (Панков, 
Антошина, 1942), темные сероземы и светлокоричневые поч
вы (Глазовская, 1956).

Горные серокоричневые почвы (термоксероморфные) об- 
разуются на крутых и покатых склонах, в основном южных 
и западных экспозиций. В области низкогорного рельефа они 
залегают в сочетании с горными светлокоричневыми почва
ми, занимающими почти исключительно склоны северных 
экспозиций. В пределах развития среднегорного рельефа гор
ные серокоричневые почвы остаются главным образом на 
крутых южных и западных склонах, уступая место на более 
пологих склонах таких же экспозиций (в особенности сло
женных кислыми породами), а также на крутых склонах 
других экспозиций (за исключением северных) горным свет
локоричневым почвам; склоны северных экспозиций здесь 
почти всюду заняты темнокоричневылт почвами.

Почвообразующими породами служат в большинстве 
случаев маломощные элювио-делювиальные щебнистые су
глинки, подстилаемые плотными породами и образовавшиеся 
в результате выветривания этих пород (известняков и реже 
конгломератов). Изредка в нижних частях склонов встреча
ются делювиальные щебнистые суглинки и еще реже лессо
видные.

Растительный покров представляет собой кустарниковые



злаково-крупнотравные полусаванны, иногда с немногочис
ленными деревьями арчи и боярышника. Из злаков преобла
дает пырей волосистый с примесью луковичных ячменя и 
мятлика. Среди крупнотравья господствуют зонтичные 
(прагнос, ферулы), а также эремурусы, шток-роза, встреча
ются нагорные ксерофиты. Кустарники представлены спире
ей зверобоелистой, миндалем, жимолостью, шиповником и 
другими видами.

Морфологический облик горных серокоричневых (тер
моксероморфных) почв характеризуется следующим. Гуму
совые горизонты (А  +  В), достигающие по мощности 35— 
95 с.и, ясно дифференцированы по цвету на две части: гори
зонт А  — более светлых серых (местами красноватых) тонов 
и горизонт В — более темных светло-коричневых (местами 
красновато-коричневых) тонов. Верхние горизонты (А ) обла
дают комковато-зернистой или зернистой структурой, рыхло
ватым или слабоуплотненным сложением и несколько более 
легким механическим составом. Нижние горизонты (В) име
ют зернисто-ореховатую или ореховато-зернистую структуру, 
более уплотненное сложение, кавернозность в результате 
перерытости дождевыми червями и несколько более тяже
лый механический состав. Карбонатные генетические роды 
горных серокоричневых почв в горизонте В часто имеют 
слабый белесый налет карбонатного мхщелия. Все генетиче
ские роды этих почв обладают достаточно хорошо выражен
ным карбонатно-иллювиальным горизонтом, располагаю
щимся в нижней части гумусового горизонта и глубже 
(у  более выщелоченных почв). Профиль горных серокоричне
вых почв большей частью щебнистый, а под гумусовым гори
зонтом часто залегает очень сильнощебнистый рухляк плот
ных пород, переслоенный мелкоземом и обычно насыщен
ный карбонатами.

В зависимости от особенностей почвообразующих пород и 
условий увлажнения среди горных серокоричневых (термо
ксероморфных) выделяются генетические рюды выщелочен
ных, нормальных и карбонатных, а также особый род крас
новатых почв.

Р а з р е з  511-КС (горная серокорнчневая выщелоченная 
почва) заложен в 11 к.м ю.-ю.-в. с. Турткуль Ленинского рай
она на крутом (25°) южном скате в пределах общего северно
го склона Каржантау на абсолютной высоте 2240 м под кус
тарниковой злаково-крупнотравной растительностью (эрему
рус, ферула, зверобой, зизифора, змееголовник, корольковия, 
подмаренник, осочка, пырей волосистый, мятлик лукович
ный, костер японский, жимолость, шиповник, вишня, эспар
цет ехидный и др.; сомкнутость растительности 80— 90%, 
полнота кустарников 0,2, высота трав 60— 80 до 150 см, кус



тарников 1,2— 2 м). Вскипание от НС1 отсутствует до дна 
(125 см). Поверхность почвы покрыта щебнем (0,2).

А| 0— 10 см. Серый с коричневатым оттенком , сухой , р ы хло 
ватый, сильнокореш коваты й, пылевато-зернисто
комковатый, среднещ ебнисты й среднесуглинис
тый.

А г  10— 22 см. Серовато-коричневый, свеж ий, слабоуп лотнен 
ный, кореш коватый, комковато-пылеваты й с 
.зернами, среднещ ебнисты й среднесугликисты й.

В| 22— 35 C .V . Светло-коричневый, свеж ий, слабоуплотненны й , 
кореш коватый, комковато-пылеваты й с зернами, 
среднещ ебнисгы й среднесуглинисты й.

B j 35— 55 см. Светло-коричневый с сероватым оттенком , 
слабоувлаж ненны й , слабоуплотненны й , комко
вато-пылеватый с зернами, слабокореш коваты й, 
щ ебнистый среднесуглинисты й.

ВС 55— 100 см. Коричневый, слабоувлаж ненны й , комковато-пы
леваты й, сильнощ ебнисты й среднесуглинисты й.

С| 100— 125 см. Светло-буры й, слабоувлаж н ен ны й , уплотненны .“!, 
непрочноореховаты й, сильнощ ебнисты й тяж ело- 
суглинисты й .

Опнсанный выше разрез представляет горные серокорич
невые почвы (у верхних границ их распределения), близкие 
к горным светлокоричневым.

Р а з р е з  531-КС (горная серюкоричневая выщелочен
ная почва) описан в 12 км з.-ю.-з. с. Раевки Ленгерского рай
она на крутом (25°) ю.-з склоне, обращенном к р. Аксу, на 
абсолютной высоте 2000 м под кустарниково-крупнозлако- 
вым арчевым редколесьем (пырей волосистый, мятлик луко
вичный, осочка, эремурус, зверобой, зизифора, ферула, пран
гос, душ1ща, коровяк, подмаренник, арча древовидная, 
жимолость, шштовник, спирея, кизильник, хвойник, вишня 
и др.; сомкнутость растительности 80%, полнота кустарни
ков 0,3, полнота арчи до 0,1, высота трав 40— 60 см, кустар
ников 0,8— 1,5 л , арчи 4— 6 до 8 л ).  Мощность гумусовых 
горизонтов (A - f  В) 75 см, в т. ч. А| =  18 см (коричневато-се
рый, комковато-зернистый), АВ =  14 см (серовато-коричне
вый, ореховато-зернистый), B¡ =  28 см (коричневый, зернисто- 
ореховатый), Вг =  15 см (светло-коричневый, непрочно-орехо
ватый). Вскипание от НС1 с 75 см. Глубже 75 см выветр>елыи 
рухляк плотных пород.

Р а з р е з  293-КС (горная серокоричневая выщелоченная 
почва) расположен в 15 к.м севернее с. Ванновки на крутом 
(25°) ю.-з. внешнем склоне Боролдая на абсолютной высоте 
1150 м под кустарниковой злаково-крупнотравной раститель
ностью (прангос, ферула, зизифора, зверобой, кузиния, мят
лик луковичный, эфемеровые костры и ячмень, гульте.мия, 
вшиня, единично боярышник; сомкнутость трав 20— 30%, 
полнота кустарников до 0,1). На поверхности почвы сплош
ной (2 см) щебнистый панцирь. Мощность гумусовых гори



зонтов (А  +  В) 35 см. в т. ч. А  =  12 сл  (серовато-светло-корич
невый, пороховидно-зернисто-комковатый), В =  21 см (светло- 
коричневый, комковатоюреховатый). Вскипания от НС1 нет 
до дна (50 см). Гумусовый горизонт сильнодресвянистый, 
глубже — сильно щебнистый, на дне глыбы плотных пород.

Р а з р е з  292-КС (горная серокоричневая нормальная 
почва) заложен в 16,5 км севернее с. Ванновки на крутом 
(25°) ю.-з. внутреннем склоне Боролдая на абсолютной высо
те 1000 л  среди кустарникового злаково-крупнотравного боя- 
рышникового редколесья (прангос, эремурус, зизифора, зве
робой, ревень, ячмень и мятлик луковичные, пырей волосис
тый, осочка, спирея, жимолость, шиповник, хвойник, 
отдельные деревья боярышника, клена, в ложбинках — ябло
ни и пр.; сомкнутость растительности 80— 90%, полнота 
кустарников 0,3, деревьев до 0,1). Мощность гумусовых гори
зонтов (А  +  В) 90 сл, в т. ч. А| =  18 см (коричневато-серый, 
зернисто-комковатый), В| =  18 с л  (серовато-коричневый, зер- 
нисто-комковато-ореховатый), B l> =  54 с л  (серовато-светло-ко
ричневатый, зернисто-ореховатый). Вскипание от НС1 с 
36 сл. Корючки карбонатов на щебне с 36 с.м. Кар>бонатная 
плесень глубже 95 см.

Р а з р е з  875-КС (горная серокорхичневая нормальная 
почва) описан в 5 км восточнее с. Костура на покатом ю.-з 
склоне, обращенном к р. Бала-Борюлдай, на абсолютной высо 
те 1000 л  под кустарниковой злаково-крупногравной расти 
тельностью (ферула, прангос, девясил, пустынноколосник 
шток'рюза, эремурус, кузиния, жестколистник, ревень, яч 
мень и мятлик луковичный, костер японский, спирея, кур
чавка, жимолость, Ш1ШОВНИК, вишня, миндаль, хвойник, ки 
зильник, боярышн1Гк; сомкнутость растительности 70%, пол 
нота кустарников 0,3— 0,4, высота трав 80— 120 сл  
кустарников 0,8— 1,2 до 3 л ). Мощность гумусовых горизон 
тов (А  +  В) 75 см, в т. ч. A i =  18 с л  (коричневато-серый, зер>- 
нисто-ореховатый), В| =  22 сл  (серо-светло-коричневый, оре
ховатый), Вг =  25 с.м (серовато-коричневый, ореховатый). 
Вскипание от НС1 с 40 сл. Почва с поверхности сильнощеб
нистая, до 40 сл  средне-, глубже — сильнощебнистая, на дне 
(75 с л ) плиты серых известняков.

Р а з р е з  865-КС (горная серюкоричневая карбонатная 
почва) находится в 8 км западнее Сайрамского пика в сред
ней части крутого (28°) южного склона, спускающегося к 
слиянию рек Кармкайляу и Сайрамсу, на абсолютной высоте 
1700 л  под кустарниковой крупнозлаковой растительностью 
с отдельными деревьями арчи (пырей волосистый, костер 
японский, мятлик луковичный, осочка, изредка типчак, фе
рула, цельнолистник, зверюбой, зопник, клоповник, зи зи (^  
ра, спирея, жимолость, хвойник, шиповник, вишня, барба
рис; сомкнутость растительности 80— 100%, полнота кустар



ников о д — 0 ,2, полнота арчи 0 ,01 , высота трав от 70 до 
120— 150 см, кустарников 1,5— 2,5 м, арчи 4— 5 л ). Вскипа
ние от НС1 с поверхности. Последняя покрыта щебнем из
вестняка (0 ,1— 0 ,2).

А  о — 20 см. Серо'корнчневы й, свежий, слабоуплотненны й , ко
решковатый, крупнозернисты й с «б уса м и *, си ль 
нощ ебнистый глинисты й .

Bl 20— 40 см.  Серовато-светло-коричневый, сухой , уп лотнен 
ный, кореш коватый, крупнозернисты й с ореш ка
ми, сильнощ ебнисты й глинисты й.

B j 40— 62 см. Серовато-светло-коричневый с белесы м и налета 
ми карбонатной плесени , преимущ ественно на 
стенках полы х  ходов дож девы х червей, слабопер- 
форированный ими, слабокореш коваты й, средне
щебнистый глинисты й .

Вз 62’— 95 с.м. Светло-коричневы й с более  м ногочисленны м и 
белесы м и налетам и карбонатной плесени, све
жин, слабоуплотненны й , перфорированный дож 
девыми червями (кавернозны й), слабокореш ко
ватый, зернисто-ореховатый, щ ебнистый глинн- 
ртын.

C l" 95— 110 с.м. Ж елто-буры й , свеж ий, уплотненны й, ореховато- 
комковатый, щ ебнисты й тяж елосугли ин сты й .

Р а з р е з  427-КС (горная серокоричневая карбонатная 
почва) расположен в 5 км с.-в. с. Ачисай на крутом (30°) внут
реннем ю.-з. склоне Северного Каратау на абсолютной высоте 
1000 м под кустарниковой полынно-злаково-крупнотравной 
растительностью (ферула, эремурус, цельнолистник, зизифо
ра, пырей гребневидный, мятлик луковичный, эфемеровые 
костры и ячмень, бородач, полынь каратауская, миндаль, 
спирея, хвойник, жимолость, тау-сагыз, вьюнок кустарнико
вый и др.; сомкнутость растительности 70%, высота 30— 
40 до 100 см). Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 
60 см, в т. ч. A i ' =  5 см (серый, пороховидно-пылеватый), 
А|" =  10 см (коричневато-серый, комковато-пылеватый), 
Bl =  15 с.ч (серовато-светло-коричневый, ореховато-комкова- 
то-пылеватый). Вскипание от НС1 с поверхности. Карбонат
ные налеты и корочки с 30 см, плесень в горизонте 30— 
60 см. Поверхность почвы сплошь покрыта щебнем. Профиль 
среднещебнистый среднесуглинистый, несколько более тяже
лый в горизонте В, глубже сильнощебнистый, со 125 см поч
ти сплошной щебень.

Р а з р е з  55-К (горная серокоричневая карбонатная поч
ва) заложен в 15 км севернее с. Шавровки в пределах круто
го (20') внешнего ю.-в. склона Боролдая на абсолютной высо
те 1200 м под кустарниковой злаково-крупнотравной расти
тельностью (пырей волосистый, мятлик луковичный, костер 
японский, цельнолистник, эремурус, прангос, шиповник, ки
зильник и др.; сомкнутость растительности 30%, полнота 
кустарников 0,1 , высота трав 20— 60 см, кустарников 1—



1,5 л ). Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 33 см, в т. ч. 
А  =  12 сл  (серый, пылевато-комковатый), В =  21 см (серовато- 
коричневый, ореховато-пылевато-комковатый). Вскипание 
от НС1 с поверхности. Плесень и прожилки карбонатов с 
12 см. Поверхность почвы покрыта щебнем (0,3— 0,4), про
филь сильнощебнистый.

Горные серокоричневые почвы (табл. 13) содержат в верх
нем горизонте 2— 3 до 4% гумуса и 0,15— 0,25% общего азо
та, с глубиной их содержание уменьшается сначала более 
резко, а затем постепенно. Маломощные сильнощебнистые 
виды этих почв (рр. 293, 55) содержат около 1,5— 2% гумуса 
и около 0,1 % азота. Отношение органического углерода к азо
ту колеблется от 8 до 12, причем у выщелоченных почв оно 
обычно наиболее широкое, у нормальных среднее, а у карбо
натных наиболее узкое. У  маломощных видов (особенно кар
бонатных почв) оно может быть еще уже. Поглощающий 
комплекс насыщен кальцием, отчасти магнием, в небольшом 
количестве — калием и ничтожным — натрием. Выщелочен
ные почвы содержат небольшое количество поглощенного 
алюминия, ГО1Чтожное — водорода и обладают невысокой 
гидролитической кислотностью (1— 2 мг-экв на 100 <?). Сум
ма поглощенных катионов также небольшая ( 12— 20 мг-экв 
на 100 г), а у маломощных видов может быть еще меньше. 
Реакщ1я почвенных растворов горизонтов и почв, выщело
ченных от карбонатов, близкая к нейтральной, а карбонат
ных — щелочная. Карбонаты в заметном количестве содер
жатся лишь в профиле нормальных и главным образом 
карбонатных почв, причем их максимум отмечается под гу
мусовым горизонтом. Все эти почвы средне и хорошо обес
печены подвижным азотом, хорошо — калием и непостоян
но — фосфором. Содержание воднорастворимых веществ 
(табл. 14) в них практически ничтожное.

Групповой состав органического вещества (табл. 15) гор
ных серокоричневых нормальных почв характеризуется пре
обладанием фульвокислот (в 1,2 — 2 раза), обычно усиливаю
щимся с глубиной, и значительным содержанием гу минов. 
Фульвокислоты почти в равной мере представлены всеми тре
мя фракциями, причем с глубиной несколько возрастает со
держание форм, связанных с полуторными окислами 
(3 фраквд{я) и незначительно уменьшается количество по
движных фульвокислот (1 фракция) при почти стабильном 
содержании их форм, связанных с кальцием (2 фракция). 
Гуминовые кислоты в основном представле}1ы формами, свя
занными с кальцием (2 фракция), в меньшей степени — фор
мами, связанными с полуторными окислами (3 фракция), а 
подвижные гуминовые кислоты содержатся только в верхнем 
горизонте. Горные серокоричневые почвы отличаются от се
рокоричневых почв предгорных равнин преобладанием в со-
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o*o“O* P*o" o* O* OO*

% ‘ 0/(wXj
c j c o i o o  1 O O '^ O O  1 05CJO 
^  1H fH fH CJ iH iH o fH fH o

H-j ‘ Boh
-eBdgo BHHgíirj
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Таблица  14

Содержание воднорастворимых веществ 
серокорвчневых почвах, %

в горных

«  в
X о

в
2  X Щ ело ч н о сть

^

£ 2  
О ев

С  о

0 «  

О  8
НСОз' С О з"

С ]' 80.," Са- ше-
О н с и э
«  2 2  а

292

Горны е серокоричневы е нормальные

0 --10 0,124 0,041 0,029 Н ет Н е т ' 0,012 «,О 0 8 0,001
20--30 /— 0,055 0,0.36 » 0 ,003 0,002 0,010 0,1«)1
45--55 0,086 0,044 0,032 » 0 ,001 Н ет О.ОЮ 0,001
75--85 0,047 0,042 0,032 » 0,002 0,009 0,001

120--130 0,055 0,043 0,032 0,001 0,009 0,001

0.СО1
0,003
Н ет
Сд.

Г орны е серокоричневы е  карбонатные

55 0 — 10 0,126 0,052 0,032 Н ет 0,001 0 ,006 0 ,010 0,001
23— 33 0,048 0,044 0,028 » 0,001 0,004 0 ,010 0,001

0,002
Н ет

ставе почвенного гумуса фульвокислот, что объясняется их 
повышенной термоксероморфностью. По этим же показате
лям они отличаются и от горных коричневых почв.

По механическому составу (табл. 16) эти почвы в основ
ном тяжелосуглинистые и среднесуглинистые, реже легко
глинистые и легкосуглинистые. В гранулометрическом соста
ве преобладают пылеватые, в основном крупнопылеватые, 
а в отдельных случаях также глинистые частицы. Все почвы

Таблица  15

Групповой и фракционный состав гумуга 
горных серокорвчневых почв и горных сероземов обыкновенных

п

а

л  »

8 ■§
о

£ -
се 8 V» И «
0, 'р  •> 

т
а  Ф 

О  ч

С одерж ани е, к общ ем у органи ческом у 
уг^тероду почвы

С °

5
н
се
п гум иновы е

Я*
Л ч

к и с ло т ы
ч
сб
а ^

о
о. ф ракции ж _

Ф 03
Я !1 2 1 3 >• 2 о Z

ф ульв о к и сло ты

ф ракции

1 | 2 Г -и 2
■&
о

292

423

Г ор ны е  серокоричневы е  нормальные

0 --10 1,90 40,5 4,9 11,4 3 .6 9 ,9 6 ,0 19,5 7,7 8 ,2 7 ,8 23,7
20--30 1,19 41,7 4 ,5 11,9 Н ет 10,4 7,1 17,5 7,5 6 ,8 10,1 24,4
45--55 0 ,82 42,1 5 ,4 12,-9 » 6,1 6 .9 13,0 6 ,8 8 ,0 11,8 26,6

0,8
0 ,7
0 ,5

Гор ны е  сероземы обы кновенны е красноватые незасоленные

0— 5 11,0447,1 1 ,9  7 ,1  2 ,5  8 , « 6 , 2  17,3 8,0|18,9 5 ,5  
5— 1б|0,7 41,2 9 ,3  6 ,4  Н ет 7 ,8  4 ,6  12,4 9,2|16,3 5 ,2

32,4
30,7



содержат заметный процент каменистых частиц и обычно 
небольшой — песчанистых. Оглинение средней и нижней 
частей гумусовых горизонтов проявляется менее заметно, 
чем у коричневых почв, но все же в большинстве случаев 
проявляется. Содержаш1е водопрочных микроагрегатов не
высокое (от 35 до 60% от веса почвы, иногда более и от 50 
до 98% от содержания физической глины), обычно возраста
ющее с глубиной, очевидно за счет карбонатной цементации.

Г о р н ы е  с е р о к о р и ч н е в ы е  к р а с н о в а т ы е  
п о ч в ы ,  как и вышеописанные, образуются в срюднегорном 
и низкогорном поясах Западного Тянь-Шаня, занимая отно
сительно небольшие площади среди горных серокоричневых 
типичноокрашенных почв. Растительный покров обычно из- 
реженный и состоит из представ1ггелей кустарниковых зла
ково-крупнотравных полусаванн с большим участием нагор
ных ксерофитов. Почвообразующими породалш для них слу
жат современные красноцветные маломощные продукты 
выветривания (элювий, элювио-делювий) известняков, отно- 
с1ггельно богатые полуторными окислами. Эти почвы разви
ваются также в повышеннотермоксероморфных условиях 
(близкое подстилание плотными трещиноватыми известняка
ми или их щебнем, залегание на хорошо прогреваемых «солн- 
цепечных» склонах и плоских водоразделах) и обладают 
маломощным, реже среднемощным профилем, обычно выще
лоченным от карбонатов и ясно дифференцированным на 
два горизонта: красновато-серо-коричневый ореховато-ком
коватый гумусово-аккумулятивный горизонт А  и красновато- 
коричневый ореховатый переходный горизонт В. По содержа
нию гумуса (2 — 3%) и общего азота (0,15— 0 ,2 2%), а также 
по соотношению органического углерода к азоту (9— 10) они 
не отличаются от вышеописанных горных серокоричневых 
типичноокрашенных почв. Их гумус преимущественно фуль- 
вокислотного состава (отношение гуминовых к фульвокисло- 
там равно 0,4— 0 ,8) и примерно такое же соотношение от
дельных фракций гуминовых и фульвокислот. Они имеют 
сходные с вышеописанныш! горными серокоричневыми 
почвами состав поглощенных катионов и их сумму, почти 
нейтральную реакцию почвенных растворов (pH =  7,2— 7,6) 
и содержат значительный процент глинистых частиц 
< 0,001 мм, увеличивающийся в нижней части профиля (в 
горизонте А  — 20— 30%, в горизонте В — 28— 34%). Однако 
наиболее существенным свойством горных серокоричневых 
красноватых почв является высокое содержание полутор
ных окислов (свыше 28% в прокаленной бескарбонатной на
веске), особенно в нижних горизонтах (> 3 2 % ), а также ко
личественно сходные молекулярные отношения в почвах 
(810 :К20з =  3,5— 4,3; 8102:Ре20з =  13,7 — 18,9) и в коренных 
известняках (8102: КОз =  3,6; 8102: Ге^Оз =15,9).
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Красноватая окраска этих почв объясняется высоким со
держанием железа и специфическим гидротермическим ре
жимом, обусловливаюхцим своеобразное выветривание из
вестняков, образование на поверхности почвенных частиц 
гидроокисных железистых пленок (во влажный теплый пери
од) и их глубокое обезвоживание (в сухой жаркий сезон). 
Наряду со своеобразной морфолошей и химизмом эти почвы 
сохраняют существенные признаки и свойства горных серо
коричневых почв и рассматриваются нами как их особый 
род. Более подробно они описываются в специальной работе 
(Соколов, Курмангалиев, 1968 а) под именем красновато- 
коричневых почв.

Массивы горных серокоричневых почв в агрохозяйствен- 
ном отношении оцениваются как кустарниковые пастбищные 
угодья средней прюизводительности, пригодные для зимней 
пастьбы животных. Местами на них возможно будет в буду
щем возделывание виноградников, миндаля, фисташки, уна- 
би и прочих подобных растений.

8. Горные сероземы

Предшествующими исследователями эти почвы выделя
лись как сероземы темные хрящевато-суглинистые (Будо, 
Дубовик и др., 1937), горные сероземы темные в сочетании с 
горными каштановыми выщелоченными (Матусевич, Кор
сак, 1943, 1946), горные сероземы (Лобова, 1946, 1949), серо
земы темные (на ю.-з. склоне Северного Каратау) и обыкно
венные (на с.-в. склоне этих гор) на плотных породах (Роза
нов, 1958).

Горные сероземы, формирующиеся на крутых и покатых 
горных склонах, встречаются преимущественно в северной 
части Чимкентской области, на склонах Северного Каратау, 
главным образом в их периферической части. Они представ
лены в основном своими северными провинщ1альными подти
пами обыкновенных и светлых сероземов. Небольшие площа
ди горных сероземов, приближающихся к южным, встреча
ются лишь на западе области, в наиболее расчлененной части 
Кайрактау.

Почвоэбразующими породами для этих почв служат 
элювио-делювиальные щебнистые пылеватые суглинки не
большой мощности (до 55— 65 см, изредка более), образовав
шиеся в результате выветривания различных плотных пород 
(чаще известняков) и подстилающиеся на небольшой глуби
не этими породами или их щебнем. В периферических частях 
Северного Каратау такие суглинки в своих нижних горизон
тах зачастую гипсоносны.

В зависимости от особенностей почвообразующих пород и



отчасти условий увлажнения среди горных сероземов выде
ляются следующие генетические роды: глубоковскипающих 
(на породах, бедных карбонатами и основаниями), незасо
ленных (карбонатных или нормальных —  на карбонатных и 
других породах, богатых щелочноземельными основаниями, 
но свободных от легкорастворимых солей и гипса), гипсонос
ных, в т. ч. глубокогипсоносных (на карбонатных гипсонос
ных породах), красноватых (на продуктах выветривания из
вестняков, богатых окислами железа). Кроме того, очевид
но, возможно разделение всех этих сероземов на горные 
сероземы термоксерюморфные, формирующиеся в пределах 
склонов южных и западных экспозиций и обладающие по
вышенными терш1ческим режимом и ксеромор>фностью, и 
собственно горные сероземы, развивающиеся на склонах 
север1п>1х экспозиций, также ксероморфные, но в меньшей 
степени. У  горных термоксероморфных сероземов в подавля
ющем большинстве случаев отмечается повышенная корич- 
неватость переходного гумусового горизонта, что и ввело в 
заблуждение почвоведа Л. В. Носкову (1958), относившую 
эти почвы к Т1шу серобурых пустынных.

Г о р н ы е  с е р о з е м ы  о б ы к н о в е н н ы е  (северные) 
формируются под полынно-эфемерово-эфемероидной расти
тельностью с различным соотношением этих компонентов и 
с участием некоторых кустарников (спиреантус, курчавка, 
вишня), а также немногочисленного саванноидного крупно- 
травья (ферула, зопник и пр.).

Профиль этих почв обладает серой, несколько буреющей 
с глубиной (в горизонте Б) окраской. Это побурение, или да
же коричневатость, обычно резче и интенсивнее выражено 
у глубоковскипающих почв, а также почв южных и запад
ных склонов; у красноватых сероземов оно достигает макси
мума и приобретает красноватый оттенок. Мощность гумусо
вых горизонтов колеблется в значительных пределах (в 
среднем А  +  В =  30— 60 с.м) в зависимости от мощности поч- 
Еообразующих пород и соотношения процессов смыва — на
мыва. Структура гумусовых горизонтов комковато-зернистая 
и зернистая, образованная дождевыми червями, а в самом 
поверхностном слое зачастую слоеватая. На некоторой глу
бине от поверхности обнаруживаются новообразования кар
бонатов в виде белесых псевдомицелия, корочек и мучнистых 
налетов на нижних поверхностях щебня. У  гипсоносных ро
дов этих почв под гумусовым горизонтом или глубже обна
руживаются значительные скопления гипса в форме мучни
стого горизонта, шестоватых кристаллов и щеток на нижней 
стороне щебня. Почвы карбонатные с поверхности и только 
у изредка встречающихся глубоковскипающих сероземов 
карбонаты обнаруживаются на некоторой глубине от поверх
ности.



Р а з р е з  901-КС (горный серозем обыкновенныйглубоко- 
вскипающнй) заложен в 6 км ю.-ю.-в. перевала Баджи (Север
ный Каратау) в пределах крутого (20°) внутреннего ю.-з. 
склона на абсолютной высоте 800 м под полынно-эфемероид- 
но-эфемеровой растительностью с кустарниками и саванноид- 
ным крупнотравьем (ячмень длинноволосый, костер япон
ский, мятлик луковичный, полынь каратавская, василек, 
кузиния, вьюнок, ферула, шток-роза, гультемия, вишня, 
курчавка и др.; сомкнутость растительности 30— 40%, высо
та 15— 25 сл). Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 
55 см, в т. ч. A l =  10 см (серый, слоевато-пластинчатый), 
АВ  =  10 см (коричневато-серый, пороховидно-комковатый с 
зернами), В| =  20 см (серовато-коричневый, порюховидно-зер- 
нистый с пылью), Вг =  15 см (сероваточ;ветло-коричневый по- 
роховидно-зернистый). Вскипание от НС1 и карбонатные ко
рочки на нижней стороне щебня с 40 см. Поверхность покры
та щебнем (на 0 ,5— 0,6), профиль щебнистый, с 55 см почва 
на рухляке плотных пород.

Р а з р е з  976-К (горный серозем обыкновенный незасе
ленный) описан в пределах покатого ( 12' )  внешнего ю.-з. 
склона Северного Каратау на абсолютной высоте 700 л  под 
полынно-эфемерово-эфемероидной растительностью с кустар
никами и саванноидным крупнотравьем (мятлик лукович
ный, костры эфемеровые, ячмень длинноволосый, полынь, 
ферула, астрагал, курчавка. вишня и др.; сомкнутость рас
тительности 60— 70%, высота 25— 30 см). Мощность о'мусо- 
вых горизонтов (А  +  В) 50 см, в т. ч. A i =  10 см (серый, слое
ватый), А г= 7  с.ч (серый слабокоричневатый, комковато-зер
нистый), В| =  20 см (желтовато-бурый, ореховато-зернистый). 
Вскипаш1е от НС1 с поверхности. Карбонатные «плесень* в 
горизонте 30— 50 см, корочки с нижней стороны щебня • 
по всему профилю. Почва среднесуглинистая, в гумусовом 
горизонте средне-, глубже — сильнощебнистая, с 80 с.ч на 
плите известняка. Поверхность почвы покрыта щебнем (на
0 ,4 -0 ,6 ).

Р а з р е з  65-ЖС (горный серозем обыкновенный незасе
ленный) раслоложен в 30 км ю.-з. с. Сузака в пределах кру
того (28°) ю.-ю.-з. склона в левобережной части долины
р. Саундык на абсолютной высоте 750 ,ч под эфемерюидно- 
эфемерюво-полынной растительностью с саванноидным круп
нотравьем и кустарниками (полынь, мятлик луковичный, 
костры эфемеровые, бородач, ковыль, ферула, ревень, эрему- 
рус, вор>сянка, корольковия. зизифора. шренкия. колюче- 
листник, гультемия, спирея, курчавка. вишня и др.; сомк
нутость растительности 25— 30%. высота 35— 40 до 100сл). 
Вскипание от НС1 с поверхности. Натеки и корки карбонатов 
с нижней стороны щебня с 10 см. Поверхность почвы покры
та щебнем (0 .2 ).



A l О— 7 см. Серый слегк а  буроватый, гухой , слабоуп лотн ен 
ный, слабокореш коваты й, пористый, непрочный 
комковато-слоеваты й с пы лью , среднещ ебнис
ты й среднесуглинисты й.

A j  7 — 17 см.  Светлоч:ерый, слегка  буроватый, сухой , с лабоуп 
лотненны й, кореш коватый, комковато-порохо
видный с зернами копролитов, среднещ ебнисты й 
среднесуглинисты й.

В| 17— 42 см. Буровато-светло-серый, свежий, слабоуп лотн ен 
ный, кореш коватый, зернисто-комковатый, сред- 
нещ ебннстый среднесуглинисты й.

Вз 42— 55 см.  Светлее В], комковаты й с зернами, а остальном  
аналогичны й верхнему. Залегает карманами 
среди крупны х облом ков  плотны х пород.

С 5Г)— SO с л .  Буровато-ж елты й, бесструктурны й, дресвяни- 
стый, в остальном  ан алоги чен  преды дущ ему.

Р а з р е з  903-КС (горный серозем обыкновенный незасо- 
ленный) заложен в 22 км ю.-в. перевала Баджи на слабо
крутом (16— 18") внутреннем с.-в. склоне в Северном Кара
тау на абсолютной высоте около 500 м под кустарниковой 
эфемерово-полынной распгтельностью (полынь, мятлик лу 
ковичный, пырей гребневидный, чий лисий, кузиния, колю- 
челистиик, окосма, спиреантус, гультемия, хвойник, виигая 
л др.; сомкнутость растительности 40— 50%, высота 25— 
40 см). Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 65 см, в т. ч. 
А| =  10 см (серый, комковато-зернистый), А г=15  см (серый 
слабобуроватый, пылевато-зернистый), В =  20 см (светло-се- 
рый, пылевато-зернистый), ВС =  20 сл  (серовато-светло-бурый, 
мелкоореховатый). Вскипание от НС1 с поверхности. Ново^ 
образования карбонатов: пятна в горизонте 35— 90 с.н, жил
ки в горизонте 90— 110 см. Почва слабощебнистая среднесу- 
глинистая, покрытая щебнем (на 0,3— 0,4).

Р а з р е з  1322-К (горный серозем обыкновенный глубо
когипсоносный) заложен в 2 км с.-в. г. Кентау в пределах по
катого (10°) внешнего ю.-з. склона Северного Каратау на аб
солютной высоте 500 м под полынно-эфемерово-эфемероид- 
ной растительностью (мятлик луковичный, ячмень 
длинноволосый, костры эфемеровые, кузиния, колючелист
ник, гультемия, вишня, курчавка и др.; сомкнутость расти
тельности 40— 50%, высота 20— 30 c.w). Мощность гумусо
вых горизонтов (А  +  В) 50 сл, в т. ч. А| =  10 с л  (буровато
серый, слоеватый), А 2 =  10 см (буровато-серый, зернистый), 
В| =  15 сл  (бурювато-светло-серый, зернистый), B j=  15 см 
(серовато-бурый, пороховидно-зернистый). Вскипание от 
НС1 с поверхности. Пятна и прюжилки карбонатов в горизон
те 35— 100 сл. Почва слабощебнистая среднесуглинистая, с 
поверхностью, покрытой щебнем (на 0 ,4— 0 ,5).

Р а̂ з р е 3 919-КС (горный серозем обыкновенный гипсо- 
носныи) заложен в 27 км с.-с.-в. ст. Сауран, близ выхода 
р. Ушузень из гор, на покатом внешнем ю.-з. склоне Северно-
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co ^ b 0̂4

ГЧ

t - C O O l O

Й 8 8 2

I N I

eo eo 04 co
r H  r H  »H

t -  Î h M  §

I I I I

s



I I I I I I I I I I

1 1 1 1 1  I I I I I I  I s  I 1 11 1 1 1  I

11

00 o ceISIS 1 S 1 1 IIIrH
1 ®. 1 ®. Cî1 Ф 1 a 1 ¿ 1 1 IIIсо

* ------------- - о
?  on 4P« rft nri i-л __

fH »H fH ^

R
SD.

S
o >  0 0  O Ä  N  e o  _О О С 4Ь>ф  00 50 kO kOCO -

» « 5 « «  á ' f c ' s ' g g  S S g  I

o > ^ ^ « o < o  г  0 0  • » -Ч ! e o  е ч  t -  c o w  e o  о ,ж^^^сс<ою aî - • • • » • • •  • • • юZ V r-t^rHi-ц 5 Oí со О Tf Tf гН ^  OiTfO о
æ гн iH f-ц û  ______________ fc{ rH eq fH fH f-H *-•
V ^
?  “ 5 ^ » H O O < - i  ^  S  « ю и э в с о - ^ о ^  ^  C O O O - «  2

I  2 S S S S  г i  2 2 S Ï Ï ® « « "  i  ‘̂® d  iX
O U d O O O C O d  2  г Л  * Л  0 5  C C  0 0  » 0  2  * »  е й  ^  « d  o
s  £  0 0  p  e o  t - » Ö  T f  € c  и э  o  2
o » o o o > c î o a  д , < о < о < 0 1 > » е о м  q  * • • • • • • •  ^  м  o &  0 0

^  y -t r  e o < o o o ç © ï O u 3 » ô e o e c

^ -------------- 5 ------------ g _ 2 _____  o
< N O ® ® Q O  Ï  g  ю и э а о и э ю г н с о ®  * O O C O C O  ÍI 2Й«ЙЙ z I oôgeegeî 'aroo' 3 5̂ ?Ъ*|
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у  .гипсоносных сероземов непосредственно под гумусовым 
горизонтом или глубже содержится значительное количест
во гипса (33— 45%).

Большинство горных сероземов обыкновенных практиче
ски не содержит (табл. 18) заметных количеств легкораство
римых солей и только в гипсоносных горизонтах соответству
ющих почв обнаруживается значительный процент (около 1) 
воднорастворимого гипса.

Групповой состав органического вещества горных серо
земов обыкновенных красноватых (табл. 15) характеризует
ся 2— 2,5-кратным преобладаш1ем фульвокислот над гуми
новыми, увеличивающимся с глубиной и значительным со
держанием гуминов (40 до 50%). В составе гумусовых кислот 
превалируют формы, связанные с кальцием (2 фракции). 
Подвижные формы фульвокислот (1 фракция) количествен
но занимают второе место, а соответствующие фракции гу
миновых содержатся в небольшом количестве лишь в самом 
поверхностном слое. Содержание гумусовых кислот, связан
ных с полуторными окислами (3 фракции), среднее и ниже
среднее (фульвокислоты).

По механическому составу среди горных сероземов обык
новенных преобладают (табл. 19) щебнистые среднесуглини
стые пылеватые (в основном крупнопылеватые) разновидно
сти с относительно небольшим (до 10— 2 0%) содержанием 
илистых частиц. Содержание щебнистых элементов увеличи
вается с глубиной и в самом поверхностном слое. Эти почвы 
довольно хорошо микроагрегированы. Количество водопроч
ных микроагрегатов достигает 50— 70% от веса почвы и 
85— 175% от содержания элементарных частиц физической 
глины, с двумя максимумами: в наиболее гумусированном 
поверхностном слое, где заметнее осуществляется гумусовая 
микроагрегация, и в более глубоком карбонатно-иллювиаль
ном горизонте, где резче проявляется карбонатная микроаг
регация.

Довольно обширные массивы горных обыкновенных серо
земов (северных) с агрохозяйственной точки зреш1я оценива
ются как каменистые кустарниковые горные пастбища.

Г о р н ы е  с е р о з е м ы  с в е т л ы е  распространены в 
Чимкентской области на общем с.-в. склоне в крайней с.-з. 
части Северного Каратау, а также по мелкогорью Улькен- 
Актау и на останцовом массиве Кайрактау. Они формируют
ся под эфемероидно-эфемерово-полынной, преимущественно 
кустарниковой растительностью с различным соотношением 
этих компонентов. На горных сероземах, близких к бурым 
пустынным почвам, появляются кустарниковые солянки 
(боялыч, кейреук и др.). Горные сероземы светлые представ
лены преимущественно своим северным провинциальным 
подтипом и только в Кайрактау они несколько приближают



ся к южным сероземам и одновременно к серобурым пустын
ным почвам.

Горные сероземы светлые имеют слабодифференцирован
ный профиль с небольшим по мощности гумусовым горизон
том (А  +  В до 35— 50 см). Последний обладает светло-серой 
окраской, более или менее заметно буреющей с глубиной. 
Структура поверхностного горизонта слоеватая, а глубже 
комковато-зернистая (копролитовая) или комковатая (в Кай
рактау). Карбонатно-иллювиальный горизонт проявляется 
слабо, главным образом в виде мучнистых налетов, реже ко
рочек на нижней стороне дресвы и щебня. Непосредственно 
под гумусовым горизонтом или несколько ниже почвы под 
стилаются плотными породами или их щебнистым рухля 
ком. Последш1Й у пшсоносных почв насыщен сверху мучш1 
стым, ниже кристаллическим (шестоватым) гипсом. Щебш! 
стость почв возрастает с глубиной и на самой поверхности 
Горные сероземы светлые, формирующиеся на склонах юж 
ных и западных экспозиций (особенно гипсоносные роды) 
очень похожи по морфологическим признакам на серобурые 
пустынные почвы, от которых они отличаются лишь зерни 
стостью горизонта В и значительным участием в раститель 
ном покрове эфемероидов и эфемеров или только последних

Р а з р е з  324-ж е  (горный серозем светлый незасолен 
ный комковатый) описан в 1 кж севернее г. Карамола в пре
делах покатого восточного склона Кайрактау на абсолютной 
высоте 350 м под эфемероидно-полынной растительностью 
(полынь, мятлик луковичный, ранг, боялыч, кейреук, феру
ла вонючая, единично саксаул). Вскипание от НС1 с поверх
ности. Налеты карбонатов на дресве и щебне в горизонте 
20— 40 и особенно 40— 47 см.

А  о — 10 ем. Светло-серый, сухой , слабоуплотненны й , кореш- 
козаты й, слоеваты й, чеш уйчато-пы леваты й, с ла 
бощ ебнистый легкосугли ни сты й .

А В  10— 20 ем. Буровато-серый, сухой , слабоуплотненны й , ко
реш коватый, пы левато-комковаты й, легкосуглн - 
нистый.

В 20— 40 с.У. Светло-буры й, сухой , слабоуплотненны й , ком ко
ватый, легкосугли ни сты й .

С 40— 47 см. Ж елтовато-буры й, сухой , слабоуп лотненн ы й , пы
левато-комковатый, щ ебнистый супесчаны й. 
Г луб ж е  плита  охристо-ж елты х песчаников.

Эта почва по характеру распггельности и морфологиче
ским признакам уже близка к серобурым пустынным 
почвам.

Горные сероземы светлые обладают (табл. 17) невысокой 
(около 1 %) гумусностью, незначительным содержанием об
щего азота (до 0,08%), постепенно уменьшающимися с глу
биной, и узким отношением (около 7) органического углерода 
к азоту. Поглощающий комплекс насыщен кальцием, отчас-
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ти магнием и в небольшом количестве калием. Сумма обмен
ных оснований небольшая (6— 8 мг-экв на 100 г). Реакция 
почвенных растворов щелочная (pH =  8— 9). Содержание кар
бонатов высокое (свыше 25%), возрастающее вглубь. Почвы 
практически не засолены легкорастворимыми солями 
(табл. 18). Лишь гипсоносные сероземы содержат в подгуму- 
совых горизонтах воднорастворимый гипс.

По механическому составу (табл. 19) почвы легко- и сред
несуглинистые пылеватые (в основном крупнопылеватые) и 
песчанисто-пылеватые щебнистые с небольшим содержанием 
илистых частиц ( ~  1 0%).

Районы распространения горных сероземов светлых пред
ставляют собой пастбищные угодья.

Б. Почвы меж горных долин, предгорных и других 
высоких и низменных равнин

1. Чернокоричневые почвы

Чернокоричневые почвы являются образованиями, про
межуточными между черноземами и коричневыми почвами. 
Они обладают черноземовидным морфологическим обликом, 
коричневатыми тонами окраски и орюховатой структурой 
нижних перегнойных горизонтов, а также оглинением гуму
совой и подгумусовой части профиля. Эти почвы предыдущи
ми исследователями (Неуструев, 1910 а; Клавдиенко, 1925; 
Матусевич, Кор>сак, 1943, 1946; Лобова, 1946) выделялись в 
качестве черноземов и черноземовидных почв. Они представ
лены почти исключительно родом выщелоченных почв.

Ч е р н о к о р и ч н е в ы е  в ы щ е л о ч е н н ы е  п о ч в ы  
имеют небольшое распространение, встречаясь мелкими мас
сивами в наиболее высоких частях предгорных равнин, а 
также в межгорных долинах и на других выровненных 
участках в поясе средних и низких гор. Они формируются 
на глинистых, реже суглинистых отложениях лессовидного 
облика под саванноидной лугово-степной разнотравно-злако
вой растительностью, где наряду с ячменем луковичным, 
пыреем волосистым и другими эфемероидами большую роль 
в травостое играют костер безостый, ежа сборная и прочие 
мезофильные травы, а также саванноидное крупнотравье. 
На целинных участках сохраняются отдельные деревья боя
рышника и некоторые кустарники.

Профиль этих почв отличается довольно мощным гуму
совым горизонтом (А  +  В =  90— 100 сл). Верхний гумусово
аккумулятивный горизонт (А ) обладает темно-серой с корич
невым оттенком окраской и зернистой структурой, обра
зованной дождевыми червями, а нижний переходный 
горизонт (В) — коричневыми или коричнево-серыми тонами 
окраски, ореховатой структурой и более тяжелым механи



ческим составом в результате оглиненности средней и ниж
ней части профиля. Вскипание от соляной кислоты обнару
живается обычно у нижней границы гумусового горизонта 
и глубже; здесь же появляются многочисленные выделе
ния карбонатов в виде белесых прожилок или лжегребницы.

Р а з р е з  5 3 7-КС заложен в 1,5 kjk южнее кордона в 
горном устье р. Джабаглысу в пределах покатого (10°) се
верного склона увала на абсолютной высоте 1300 м под 
саванноидной лугово-степной растительностью (ячмень и 
мятлик луковичные, осочка, ежа сборная, костер безостый, 
мятлик степной, типчак, морковник, подмаренник, чина, 
клевер, тысячелистник, зверобой, шток-роза, люцерна 
идр.; сомкнутость трав 100%, высота 60— 80 до 120 см', 
выше на более крутом склоне кустарники, деревья арчи). 
Вскипание от НС1 с 95 см.

A l 0 — 14 см.  Темно-серый коричневатый, свежий, слабоуп лот- 
ненный, кореш кооаты й, ореховато-зернистый, 
тяж елосугли ни сты й .

А г  14— 28 см. Темновато-серый коричневатый, свеж ий, уп ло т 
ненный, кореш коватый, зернисто-ореховатый, 
тяж елосугли ни сты й .

Bl 28— 63 см. Коричнево-серый, свеж ий, плотны й , слабокореш - 
кооатый, ореховатый, тяж елосугли ни сты й .

Вг 65— 95 см. Серо-коричневый, свеж ий, уплотненны й, слабо 
кореш коватый, ореховатый, тяж елосугли ни сты й .

ВС 95— 110 см.  Темновато-буры й, слабоувлаж н ен ны й , уп лотнен 
ный, слабокореш коваты й, кгелкоореховатый, тя 
ж елосуглин исты й .

С|" 110— 235 см. П алево-ж елто-буры й с белы м и  крапинкам и и 
ж и лкам и  карбонатов, слабоувлаж ненны й , слабо 
уплотненны й, редкопористый, т я ж елосу гли н и 
стый (лессовидны й).

Чернокоричневые выщелоченные почвы предгорных 
равнин и межгорных долин относятся (табл. 21) к средне- 
гумусным (7— 10%) почвам. Они содержат также значитель
ный процент общего азота (до 0,5) и имеют широкое отно
шение органического углерода к азоту (10— 11). С глубиной 
содержание гумуса и азота уменьшается относительно по
степенно, но в самых поверхностных горизонтах это проис
ходит резче, чем у черноземов. Почвенный поглощающий 
•комплекс насыщен кальцием и отчасти магнием. Сумма 
поглощенных оснований невысокая, очевидно, возрастаю
щая в самом верхнем дерновом горизонте. Реакция почвен
ных растворов, даже у выщелоченных почв, нейтральная 
или близкая к ней, с глубиной переходящая в щелочную. 
Карбонаты в заметном количестве обнаруживаются в ниж
ней части гумусового горизонта или под ним. Их максимум 
отмечается в нижней половине второго метра и глубже. Поч
венные и подпочвенные слои свободны от воднорастворимых 
солей (табл. 22 ) на большую глубину.
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Таблица  22
Содерж авве водворастворимых вещ еств в чернокорнчвевы х 

в  к орвчвевы х почвах, %

№
р аз
реза

Глуби н а  
образцов, 

с м

П л о т 
ны й

о ста 
ток

Сумма
солей

Щ елоч н ость

Н СО з' СОз"
С1' 80л Са- M g -

Na-
(no
раз

в е ст и )

Чернокоричневы е  вы щ елоченны е

537 1 6 -2 6 — 0 ,0  2 Г, 0,016 Н ет 0,002 0,006 0,006 0,001
40— 50 — 0,021 0.014 » 0,002 Н ет 0,004 0,001
7 6 -8 6 — 0,030 0,017 » 0,002 0,003 0,004 0,001

881 0-10
10-20
30— 40
60— 60
8 9 -9 5

2 0 0 - 2 1 0
3 0 0 -3 1 0

К о р и ч н евы е  вы щ елоч енны е  

Н ет0,032
0,047
0 ,028
0,041
0,037
0,043
0 ,040

0,022
о.аэо
0,017
0,029
0,026
0,025
0,027

»
»
»
»

С л.

0,001
0,002
0,001
0,001
0,001
0,003

Н ет

0,001
0,003
0,003
0,001
0,002
0,004
0,003

0,006
0,009
О.ООв
0,009
0,008
0,006
0,006

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,003

Н ет
0,001
0,003

0,001
0,002
Н ет
»

0,004
0,001

К о р и ч н е в ы е  нормальные

625 0 - 5 — 0.035 0,027 Н ет Н ет 1 Н ет 0,006 0,001 0,001
6— 16 — 0,047 0 ,026 » 0.С04 0,004 0,007 С л. 0 ,006

2 6 -3 5 — 0,046 0,032 » Н ет 0,002 0,001 0,001 Н ет
40— 50 — 0,043 0,031 » » Н ет 0,011 0,001 »

26— 35 0,097 0,035 0,024 Н ет 0,001 0,001 0,009 Сл.
4 0 -6 0 0,064 0,028 0,021 > Н ет Н ет 0,007 »
7 0 -8 0 0,089 0,032 0,023 » » 0,001 0,0081 »

К о р и ч н е вы е  карбонатные

868 26— 35 0,097 0,035 0,024 Н ет 0,001 0,001 0,009 С л. 0 ,02
0,01 
0,01

Принимая во внимание окраску почвенного гумуса, а 
также соответствующие анализы друшх почв, но залегаю
щих в сходных условиях, можно предполагать о преоблада
нии в составе гумуса этих почв гуминовых кислот (как у 
черноземов), связанных в основном с кальцием (т. е. чер
ных).

По механическому составу настоящие почвы преиму
щественно тяжелосуглинистые и глинистые (табл. 23) с вы
соким содержанием пылеватых (главным образом крупнопы
леватых) и илистых фракций. Содержание последних в гуму
совом горизонте на 15— 16% выше, чем в почвообразующих 
породах, что и характеризует так называемое оглинение 
этих почв, обусловленное почвообразовательными процес
сами.

Описываемые почвы хорошо обеспечены атмосферными 
осадками и являются одними из лучших для богарного зем-



леделия. Массивы чернокоричневых выщелоченных почв 
интенсивно используются для возделывания зерновых куль
тур, но для сохранения своего высокого плодородия требуют 
незамедлительного осуществления полного комплекса про- 
тивоэрозионных мероприятий.

2. Коричневые почвы

Коричневые почвы большинством предшествующих ис
следователей (Неуструев, 1910а, 1925; Клавдиенко, 1925; 
Матусевич, Корсак, 1943, 1946; Будо и др., 1937) аналоги- 
эировались с каштановыми и темнокаштановыми почвами. 
Однако уже С. С. Неуструев отмечал их своеобразие, говоря, 
что определение «каштановые» к этим почвам «едва приме
нимо*. С. П. Матусевич и Г. С. Корсак (1943, 1946) некото
рые из них впервые назвали коричневыми. Е. В. Лобова 
(1946, 1949) выделяла их в качестве горных коричневых.

Коричневые почвы формируются на поверхности высо
кой предгорной увалисто-волнистой равнины, расчлененной 
долинами рек Сайрамсу, Балдабрека, Аксу, Ирсу и других 
более мелких рек. Нижняя граница распространения этих 
почв прослеживается по абсолютной высоте 1250 м, а верх
няя, прилегающая непосредственно к Аксу-Джабаглинским 
горам и Угамскому хребту, проходит на уровне 1500— 
3600 л  и более. Кроме того, эти почвы встречаются отдель
ными массивами в межгорных долинах и на относительно 
выровненных поверхностях в среднегорном и реже низко
горном поясах.

Большая часть коричневых почв распахивается, поэтому 
естественный растительный покров сохранился только на 
крутых склонах, межах и пр. Он представлен здесь крупно
травной и, в основном, крупнозлаковой, несколько остепнен- 
ной растительностью с кустарниками и отдельными де
ревьями. В ее составе кроме крупных эфемероидных злаков 
(ячмень луковичный, пырей волосистый) в заметном коли
честве встречаются мезофильные и некоторые степные зла
ки (ежа сборная, костер безостый, тимофеевка, изредка тип
чак), крупное саванноидное разнотравье (прангос, ферула, 
шток-роза, эремурус, коровяк, девясил и пр.), а также от
дельные кусты миндаля, спир>еи зверюбоелистой, единичны« 
деревца боярышника, реже древовидной арчи.

Почвообразующими породами служат в основном лессо
видные суглинки и глины, местами облессованные сверху 
меловые и третичные глины, реже элювио-делювиальные от
ложения различных плотных пород, в основном известняков 
и конгломератов. Грунтовые воды залегают глубоко и на 
почвообразование не влияют.
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в  зависимости от почвообразующих пород и условий 
увлажнения среди коричневых почв различаются генетиче
ские роды выщелоченных, нормальных, карбонатных и мало
развитых, из которых первые два доминируют.

Коричневые почвы предгорных равнин и межгориых до
лин, являясь аналогами горных коричневых почв, по мно
гим морфологическим и химическим свойствам повторяют 
черты последних. Однако, развиваясь в равнинных условиях 
на более мощных рыхлых породах, они отличаются от соот
ветствующих горных почв более полной выраженностью ря
да признаков и свойств и меньшей гумусностью. Почти все 
коричневые почвы предгорных равнин и межгорных долин 
относятся к подтипу светлых, малогумусных, т. к. у средне- 
гумусных в этих условиях уже появляются признаки черно
коричневых почв.

К о р и ч н е в ы е  в ы щ е л о ч е н н ы е ,  н о р м а л ь н ы е  
и к а р б о н а т н ы е  п о ч в ы,  развивающиеся в основном на 
относительно мощных лессовидных и облессованных поро
дах, обладают сходным строением профиля. Их общими мор
фологическими признаками являются: средняя и большая 
мощность гумусовых горизонтов (А  +  В до 75 см и более); 
темно-коричневая, коричневая с сероватым оттенкам или 
серо-коричневая окраска и зернистая структура гумусово
аккумулятивного горизонта (А );  коричневая окраска, зер- 
нисто-ореховатая или ореховатая структура и уплотненное 
сложение переходного гумусового горизонта (В ); оглинение 
всего почвенного профиля и в особенности его средней части 
(В) по сравнению с почвообразующей породой; заметная 
перерытость (перфорированность или кавернозность) гумусо
вого горизонта дождевыми червями; наличие хорошо выра
женного карбонатно-иллювиального горизонта (С“ ) с мице- 
лярмыми, жилковыми и глазковыми выделениями карбона
тов. Верхняя граница последнего горизонта, определяемая 
(ПО вскипанию от НС1, у выщелоченных почв находится у 
нижней границы гумусоаого горизонта или несколько глуб
же, у нормальных почв — в средней части гумусового гори
зонта, а у карбонатных — в поверхностном слое.

Р а з р е з  88  1-КС (коричневая выщелоченная почва) за
ложен в 1,5 км ю.-в. с. Высокого на плоской поверхности по
катой пр>едгорной равнины, примыкающей к горам Аксу- 
Джабаглы, на абсолютной высоте 1200 м под крупнотравно- 
осочково-злаковой растительностью с участием кустарников 
(осочка, мятлик луковичный, пырей волосистый, типчак, 
ворсянка, шток-рюза, зизифора, цельнолистник, коровяк, 
астрагалы, герань, мышиный горошек, морковничек, лютик, 
лапчатка, молокан, молочай, гвоздика, вьюнок, Ш1шовник, 
боярышник и др.; сомкнутость травостоя 100%, высота трав



20— 60, кустарников 150— 250 с.н). Вскипание от НС1 с 
75 см.

А| О— 10 см.  Темно-коричневый сероватый, сухой , слабоуп - 
лотнеяны й, сильнокореш коваты й, пороховидно
комковатый с зернами копролитов, тя ж елосу г
линисты й.

А г  10— 26 см.  Темновато-коричневый, сухой , слабоуп лотн ен 
ны й, кореш коватый, ореховато-комковаты й, тя
ж елосуглин исты й .

В, 26— 45 см. Коричневы й, сухой , уплотненны й, слабокореш 
коватый, ореховатый, с зернами копролитов, тя 
ж елосуглин исты й .

Вг 45— 65 см.  К оричневы й (светлее  B i), свежий, с лабоуп лотн ен 
ный, слабокореш коваты й, зернисто-ореховатый, 
тяж елосугли ни сты й .

ВС 65— 75 см. Светло-коричневый, свеж ий, слабоуп лотненн ы й , 
зернисто-ореховатый, тяж елосугли ни сты й .

Ct”  75— 100 см. Ж елтовато-буры й с м ногочисленны м и белесы м и 
пятныш ками н прож и лкам и  карбонатов, свеж ий, 
уплотненны й, м елкоореховаты й  с зем ляны м и  
коконами, тяж елосугли ни сты й .

Сг" 100— 160 см.  Ж елто-серы й, с меньш им  количеством  карбонат
ны х выделений, слабоувлаж ненны й , слабоуп лот 
ненный, глы бковы й, среднесугликисты й.

С ]* 160— 360 см. Ж елто-буры й  с белесы м и ж и лкам и  карбонатов, 
слабоувлаж н ен ны й , слабопористы й, непрочно- 
глы бковы й, суглинисты й , лессовидны й.
На дне (360 см )  сплош ной щ ебнистый горизонт.

Р а з р е з 8 7 6 - К С  (коричневая выщелоченная почва) опи
сан в 7 км з.-ю.-з. с. Костура на покатом <8°) западном скло
не, сложенном лессовидными суглинками, в с.-з. части Бо- 
ролдайских гор на абсолютной высоте 1200 м под кустарни
ковой крупнотравно-злаковой растительностью (осочка, мят
лик и ячмень луковичные, костер безостый, изредка типчак, 
подмаренник, ферула, шток-роза, зверобой, лапчатка, спи
рея, жимолость, астрагал кустарниковый, миндаль, отдель
ные деревца боярышника и др.; сомкнутость травостоя 
100%, полнота кустарников 0,3— 0,4, высота трав 50— 80 до 
120 сл, кустарников — 80— 300 сл). Мощность гумусовых 
горизонтов (А  +  В) 115 см. в т. ч. А| =  22 см (корич«еваточ;е- 
рый, ореховато-крупнозернистый), В|=38 см (светло-корич
невый, зернисто-ор>еховатый), Вг =  45 см (коричневый, оре
ховатый), ВС =  20 см (светло-коричневый, ореховатый). 
Вскипание от НС1 со 115 см. Карбонаты в горизонте 115— 
145 см в виде белесых стяжений, жилок и пятен, глубже в 
форме стяжений.

Р а з р е з  5 2 5-КС (коричневая нормальная почва) распо
ложен в 7 к л  южнее с. Советского «а  пологом восточном 
склоне высокой увалисто-волнистой равнины, прилегающей 
к Угамскому хребту, на абсолютной высоте 1280 м под 
крупнотравно-злаковой растительностью с кустарниками



(ячмень луковичный, пырей волосистый, ежа сборная, тимо
феевка, костер безостый, мятлик луковичный, осочка, под
маренник, цельнолистник, прангос, шток-роза, эремурус, 
змееголовник, смолевка, кузиния, скабиоза, морковничек, 
цикорий, астра, вьюнок, шиповник, боярышник и др.; 
сомкнутость трав 100%, их высота 30— 60 до 150 см). Мощ
ность гумусовых горизонтов (А  +  В) 73 см, в т. ч. А ] "  =  5 см 
(темновато-серый, слоевато-пластинчатый), Аг =  15 см (ко
ричневато-серый, щебнистый с орешками). В, =  18 см (серо- 
вато-коричневый, ореховатый), Вг =  14 см (серовато-коричне- 
вый, зернисто-ореховатый), Вз =  21 см (серовато-светло-корич
невый, зернисто-ореховатый). Вскипание от НС1 с 25 см. Вы
деления карбонатов в виде пленок, налетов и глазков в гори
зонте 73— 135 см.

Р а з р е з  8 6 8-КС (коричневая карбонатная почва) зало
жен в 9 км западнее Сайрамского пика в межгорной долине 
на поверхности покатого (12°) шлейфа, прилегающего к кру
тому южному горному склону и спускающегося к слиянию 
рек Каржайляу и Сайрамсу, на абсолютной высоте 1750 м 
лод кустарниковой осочково-злаково-разнотравной расти
тельностью с отдельными деревьями арчи (осочка, пырей 
волосистый, мятлик луковичный, типчак, василек, зверюбой, 
вьюнок, жимолость, спирея зверобоелистая, шиповник, 
вишня, арча древовидная и др.; сомкнутость трав 70% — тра
вы выбиты скотом, высота их 10— 25 см, кустарников — 
1,5— 2,5 м). Вскипание от НС1 слабое с поверхности. Налеты 
и корочки карбонатов на щебне по всему профилю.

А [  о — 12 см. Светло-коричневы й сероватый, сухой , уп лотнен 
ный, кореш коватый, зернистый, среднещ ебнис
тый среднесуглинисты й.

А г 12— 24 см. Светло-коричневы й сероватый, сухой , уп лотн ен 
ный, слабокореш коваты й, зернисты й с ореш ка
ми, среднещ ебнисты й тяж елосугли ни сты й .

В, 24— 40 см . Серовато-коричневый, сухой , уплотненны й, зер
нистый, сильнощ ебнисты й  тяж елосугли ни сты й .

Вг 40— 50 см . Коричневато-серый, сухой , уплотненны й, слабо 
кореш коватый, пы левато-зернисты й с ореш ками, 
сильнощ ебнисты й тяж елосугли н и сты й .

C i" 50— 90 см . П алево-ж елто-буры й, сухой , уплотненны й, бес
структурны й, сильнощ ебнисты й среднесуглинис
тый.

Коршчневые выщелоченные, нормальные и карбонатные 
почвы предгорных равнин и межгорных долин обладают за
метно меньшей гумусностью, чем их горные аналоги. Они 
содержат (табл. 21) в верхнем горизонте 4— 7% гумуса и 
0,2— 0,35% азота, количество которых с глубиной умень
шается довольно постепенно. Отношение органического угле
рода к азоту составляет 10— 12,5 и, как правило, суживает
ся с глубиной. Почвенный поглощающий комплекс насыщен



главным образом кальцием, в небольшом количестве маг
нием, Содержание поглощенных алюминия и, в особенности, 
водорода незначительное. Сумма поглощенных катио
нов достигает 20— 30 мг-экв на 100 г и уменьшает
ся с глубиной, иногда несколько возрастая в оглинен- 
ном горизонте. Гидролитическая кислотность в горизонтах, 
выщелоченных от карбонатов, дострггает 2— 2,5 мг-экв на 
100 г. Реакция водных почвенных суспензий в этих горизон
тах близкая к нейтральной, а в карбонатных горизонтах и 
почвах слабощелочная и щелочная. Валовое содержание 
карбонатов достигает максимума (30— 40%) под гумусовым 
горизонтом. У  выщелоченных коричневых почв карбонаты в 
гумусовом горизонте отсутствуют, у нормальных — они по
являются в заметном количестве в средней части гумусового 
горизонта, а у карбонатных — с поверхности. Однако содер
жание карбонатов в верхних горизонтах карбонатных почв 
невелико. Коричневые почвы хорошо обеспечены подвижны
ми формами калия, хорошо и средне усвояемым азотом и 
непостоянно (хорошо — слабо) — подвижным фосфором. Все 
эти почвы практически не содержат легкорастворимых солей 
(табл. 22).

По механическому составу (табл. 23) описываемые почвы 
в основном тяжелосуглинистые крупнопылеватые (лессовид
ные), обычно с незначительным содержанием песчанистых, 
а иногда и небольшим количеством более крупных частиц. 
Содержание илистой фракции в поверхностном горизонте 
составляет 20— 25%, несколько увеличивается (до 21— 29%) 
в средней части гумусовых горизонтов и уменьшается 
(до 12— 16%) в почвообразующей породе, слабозатронутой 
почвообразованием. Таким образом, гумусовые горизонты 
характеризуемых почв заметно оглинены.

Количество микроагрегатов составляет 35— 55% от веса 
почвы и 65— 195% от содержания «физической глины», об
разуя обычно два максимума: нижний (наибольший) в кар
бонатно-иллювиальном горизонте (в его части, содержащей 
наибольшее количество карбонатов) и верхний (заметно 
меньший) в верхней, наиболее гумуоной части профиля. Оче
видно, что верхний максимум связан в основном с гумусовой 
агрегацией, а нижний — с карбонатной.

Коричневые выщелоченные, нормальные и карбонатные 
почвы, залегающие в благоприятных условиях по рельефу, 
интенсивно используются в богарном земледелии, главным 
образом для возделывания зерновых культур и отчасти лю
церны. Этому благоприятствуют хорошая обеспеченность 
описываемых почв атмосферными осадками и их высокое 
плодородие. Большинство земледельческих угодий, располо
женных на коричневых почвах, нуждается в тщательном 
соблюдении противоэрозионной апхугехники, т. к. особенно



сти рельефа, тяжелый механический состав ггочв и значи
тельное количество атмосферных осадков способствуют раз
витию эрозионных процессов. Массивы этих почв, малопри
годные для земледелия по рельефу, служат сенокосными и 
отчасти пастбищными угодьями.

К о р и ч н е в ы е  м а л о р а з в и т ы е  п о ч в ы ,  форми
рующиеся на маломощных элювио-делювиальных суглин
ках, близко подстилаемых плотными породами или их рух
ляком, под изреженной растительностью в поясе крупнотрав- 
но-злаковых полусаванн, отличаются малой мощностью 
гумусовых горизонтов (А  +  В до 30— 35 еле), значительной 
щебнистостью, разнообразным карбонатным профилем (от 
выщелоченных до карбонатных), невысокой гумусностью, 
бедностью элементами пищи растений, но сохраняют основ
ные типовые признаки коричневых почв (оглинение средних 
горизонтов и пр.). Они используются в качестве пастбищных 
угодий.

3. Серокоричневые почвы

Серокоричневые почвы, ранее выделявшиеся на предгор
ных равнинах Западного Тянь-Шаня как светлокаштановые, 
темносерые почвы, горные или темные сероземы, авторы рас
сматривают в качестве самостоятельного почвенного типа, 
промежуточного между формирующимися выше по рельефу 
коричневыми почвами и нижезалегагощими сероземами.

Уже первые исследователи С. С. Неуструев (1908, 1910а) 
и К. Д. Глинка (1909) отделяли эти почвы от сероземов на 
уровне типа и называли их соответственно светлокаштановы
ми и темносерыми. Только М. А . Никольский (1916) карбо
натные роды этих почв назвал мощными сероземами. В по- 
следующе’М С. С. Неуструев (1912а, 1913а, 1914) стал выде
лять их как темные сероземы или аналоги каштановых почв. 
Однако несколько позднее (1916) он предложил отказаться 
от термина «темный серозем» и пользоваться для обозначе
ния этих почв термином К. Д. Глинки (1909) «темносерые 
почвы» или названием «аналоги каштановых почв». При 
этом Неуструев уже при описании почв Чимкентского уезда 
( 1910а) обращал внимание на своеобразие встречающихся 
здесь черноземов и каштановых почв, говоря, что справед
ливо было бы дать им даже особые названия, но оставлял 
этот вопрос до более детального изучения. Однако позднее 
(1925, 1926) он наряду с другими стал вновь употреблять 
термин «темный серозем».

В дальнейшем эти почвы также отделялись от типичных 
(в широком понимании этого слова) сероземов под именем 
горных светлокаштановых почв (Димо, 1938; Будо, Дубовик



н др., 1937), сероземов с признаками буроземообразоаания 
(Матусевич, 19396), горных (или темных) сероземов (Гераси
мов, Матусевич, 1 9 4 5 Герасимов, 1947; Лобова, 1946), гор- 
но-стелных темных сероземов (Матусевич, Корюак, 1943, 
1946).

Узбекистанские почвоведы выделяют эти почвы как тем
ные сероземы (Гор>бунов, 1942; Горбунов, Кимберг, Ш ува
лов, 1949; Генусов, 1964), а отчасти так же как темные сла- 
бовыщелоченные сероземы, переходные к дерново-бурозем
ным почвам (Горбунов, Кимберг, Шувалов, 1949), и коричне
вые слабовыщелоченные почвы (Генусов, 1964).

Почвоведы Киргизии первоначально выделяли эти почвы 
как коричневые карбонатные и, частично, как темные серо
земы (Ройченко, 1960), а в самое последнее время также на
звали их серокоричневыми (Мамытов, Ройченко и др., 1966).

В Таджикистане аналогичные почвы в настоящее время 
именуются коричневыми карбонатными (Антипов-Каратаев, 
1949, 1950; Грабовская, 1958; Генусов, Горбунов и др., 
1965), или светлыми коричневыми карбонатными (Грабов
ская, 1958). При этом к темным сероземам здесь причис
ляются почвы, относящиеся узбекистанскими (и казахстан
скими) почвоведами к типичным (обыкновенным) сероземам 
(Генусов, Горбунов и др., 1965).

В Туркменистане почвы, ^рмируюпц!еся под разнотрав- 
но-пырейной растительностью на склонах Копет-Дага, 
Е. В. Лобова (1953) относила к горным сероземам, но отмеча
ла при этом, что их систематическое положение требует пе
ресмотра, поскольку эти почвы стоят ближе к коричневым, 
чем к сероземам.

А. Н. Розанов (1951, 1958) относил почвы Средней Азии, 
формирующиеся лод крупнозлаковыми полусаваннами, к 
темносерым и частично к темным сероземам. Называя поч
вы крупнотравных полусаванн коричневыми, он отмечал 
(1958) при этом, что генетически их следует рассматривать 
как выщелоченные серокоричневые.

Аналогичные, но несколько более оглиненные почвы 
Азербайджана А. Н. Розанов (1952, 1956) выделил в качест
ве самостоятельного типа серокоричневых почв. При этом он 
отмечал следующие их типовые признаки: коричневый от
тенок в окраске гумусовых горизонтов; невысокое содержа
ние гумуса (1,5— 4,5%) при большой мощности гумусовых 
горизонтов (А  +  В до 80— 150 с л );  ореховато-комковатую 
структуру горизонтов А "  и В; хорошо выраженный карбо
натный профиль; морфологически отчетливую оглиненность 
средней части профиля (содержание частиц Z  0,001 мм здесь 
достигает 20— 40% против 13— 30 % в материнской породе); 
сравнительно высокую емкость обмена (от 18— 28 мг-жв в 
малогумусных — светлых почвах до 30— 45 мг-экв на



ЮО г —  в темных). Для серокоричневых почв Азербайджана, 
кроме того, характерны: карбонатность с поверхности и 
большая мощность карбонатно-иллювиального горизонта; 
отношение С:Ы порядка 6— 11; отношение гуминовых кис
лот к фульвокислотам, превьппающее 1, а также высокий 
процент гуминов; преобладание обменного кальция над маг
нием; хорошая оструктуренность и пр.

В Чимкентской области все эти признаки наиболее отчет
ливо проявляются лишь в почвах верхнего пояса предгорных 
равнин, где существуют благоприятные биоклиматические 
условия.

Серокоричневые почвы здесь распространены на высоких 
увалисто-волнистых предгорных равнинах Боролдая, Аксу- 
Джабаглинских гор, Угамского и Каржантауского хребтов, 
а также, местами, в межгорных долинах Каратау.

Естественная растительность представлена так называе
мыми крупнозлаковыми полусаваннами (Овчинников, 
1940), в составе которых преобладают пырей волосистый и 
ячмень луковичный, местами встречаются другие эфемерои
ды и эфемеры (мятлик луковичный, осочка толстолобиковая, 
эгилопс, тимофеевка метельчатая), а также саванноидное 
цветущее крупное разнотравье (девясил, шток-роза, эрему
рус, зопник, скабиоза, коровяк, ворсянка, пустынноколос- 
ник, цельнолистник, прангос, ферула, кузиния и др.). В мес
тах, слабозатронутых человеческой деятельностью, кроме 
того, встречаются отдельные деревца боярышника и некото
рые кустарники (вишня, миндаль, шиповник и пр.).

Почвообразующими породами служат преимущественно 
лессовидные, в основном тяжелые суглинки и реже глины, 
местами (на конусах выноса) подстилаемые галечниками, а 
также облессованные третичные и меловые глинистые, 
иногда красноцветные и супесчаные отложения, изредка — 
элювио-делювиальные маломощные щебнистые суглинки. 
Грунтовые воды залегают глубоко и на почвообразование не 
влияют.

В зависимости от особенностей почвообразующих пород 
и условий увлажнения серокоричневые почвы подразделяют
ся в основном на генетические роды выщелоченных, нор
мальных (обычных или «типичных») и кар>бонатных. Кроме 
того, среди них встречаются роды глубоковскипающих, эро
дированных и малоразвитых почв, относительно мало- 
распрюстраненных.

С е р о к о р и ч н е в ы е  в ы щ е л о ч е н н ы е ,  норн 
м а л ь н ы е  и к а р б о н а т н ы е  п о ч в ы ,  образующиеся 
главным образом на лессовидных и облессованных тяжелых 
суглинках и глинах значительной мощности, обладают более 
или менее сходным строением профиля. Мощность гумусо
вых горизонтов (А  +  В) составляет 60— 95 см, в т. ч. А  =  20—



22 см ; при этом наиболее мощными обычно являются выще
лоченные, а наименее мощными —  карбонатные почвы. 
Верхний гумусовый горизонт (А ) имеет серую или темновато
серую окраску и зернисто-комковатую структуру. Переход
ный гумусовый горизонт (В) характеризуется коричневыми 
тонами окраски (лучше выраженными у выщелоченных 
почв), комковато-ореховатой структурой, заметной оглинен- 
ностью и перерытостью дождевыми червями (перфорация). 
В профиле на некоторой глубине отчетливо выделяется кар
бонатно-иллювиальный горизонт с новообразованиями кар
бонатов в виде плесени, жилок, глазков и журавчиков 
(«глю ота»), простирающийся до глубины 150— 180 см. Верх
няя граница карбонатного горизонта, определяемая по нача
лу  вскипания от НС1, отмечается у выщелоченных почв под 
гумусовым горизонтом или в самой нижней его части, у нор
мальных — в средней части его, у карбонатных почв — с по
верхности или в горизонте А.

Р а з р е з  517-КС (серокоричневая выщелоченная почва) 
заложен на пашне в S км ю.-ю.-в. с. Первомайского Сайрам- 
ского района на слабовыпуклой водораздельной поверхности 
увала, соединяющего горы Казыгурт и Каржантау, на абсо
лютной высоте 1200 м. Естественная растительность, местами 
сохранившаяся на склонах, крупнозлаковая (пырей волосис
тый, ячмень луковичный, разнотравье, эфемерюиды, эфеме
ры, изредка типчак, редкие кусты шиповника, боярышника 
и др.; сомкнутость травостоя 80— 90%, высота трав 70— 
120 см, кустарников 150— 350 см). Вскипание от НС1 с 60 см.

А " * *  0 — 18 см . Темновато-серый, уплотненны й, слабокореш ко
ватый, глы бисто-ком коваты й с зернами, т я ж ело 
суглинисты й .

В| 18— 36 см. Серо-коричневый, плотны й , слабокореш кова
тый, ореховаты й с зернами, тяж елосугли ни сты й .

В: 36— 60 с.м. Серовато-коричневый, плотны й , слабокореш ко
ватый, слабоуплотненны й , ореховатый, с м ато
вым излом ом  граней, глинисты й .

ВС 60— 85 см. Светло-коричневы й со  слабой  гум усовой  покрас
кой, плотны й, ореховатый, тяж елосугли ни сты й .

C i" 85— 155 с.м. Б елесовато-ж елты й с м ногочисленны м и пятнами 
и прож илкам и карбонатов, плотны й , м елкооре
ховатый, тяж елосугли ни сты й .

Сг" 155— 210 см. Ж елтовато-буры й, уплотненны й, глы бковы й, 
слабопористы й, тяж елосугли ни сты й .

Р а з р е з  76-К (серокоричневая выщелоченная почва) 
описан на пашне в\  км ю.-в ст. Тюлькубас Сайрамского рай
она в верхней части предгорной слабонаклонной равнины гор 
Алатау на абсолютной высоте 820 м. На целине — крупно
злаковая полусаванна с редким т1Шчаком. Мощность гумусо
вых горизонтов (А  +  В) 80 см, в т, ч. А "** =  20 см (темно- 
вато-серый, комковатый), Bi =  22 см (коричневато-серый,



комковато-зернистый), Вг =  38 см (светло-коричневый, ком
ковато-зернистый), Вскипание от НС1 с 80 см. Плесень, пят
нышки карбонатов со 102 см до дна (160 см).

Р а з р е з  152-К (серокоричневая выщелоченная почва) 
расположен на пашне в 3 кл  севернее с. Георгиевки Ленгер- 
скоро района в верхней части небольшого увала на абсолют
ной высоте 1100 л . На целине —  крупнозлаковая полусаван- 
на (пырей волосистый и др.) Мощность гумусовых горизонтов 
(А  +  В) 85 см, в т. ч. А “ * =  20 см (темновато-серый, комкова
тый), В| =  23 сл  (серовато-светло-коричневый, зернисто-ком
коватый), Вг =  23 с л  (светло-коричневый, зернисто-орехова
тый), Вз =  17 сл  (светло-коричневый, ореховатый). Вскипание 
от НС1 с 85 см. Плесень, пятнышки карбонатов в горизонте 
85— 160 сл. Почва среднесуглинистая (лессовидная).

Р а з р е з  850-К (серокоричневая выщелоченная почва) 
заложен в 7 км южнее с. Турбат Ленинского района в верх
ней части слабоволнистой предгорной равнины Каржантау 
на абсолютной высоте 1250 л .  Стерня шпеш1цы. Естествен
ная растительность — крупнозлаковая полусаванна (пырей 
1ЮЛОСИСТЫЙ, ячмень луковичный, эфемероиды, изредка тип
чак). Мощность гу'мусовых горизонтов (А  + В) 80 см, в т. ч. 
А "** =  20 см (темновато-серый, комковатый), В| =  20 с.ч (серо
вато-коричневый, зернистоюреховатый), Вг =  40 см (светло- 
коричневый, зернисто-ореховатый). Вскипание от НС1 с 
65 см. Белесоватые пятна, прожилки и плесень карбонатов 
в горизонте 90— 160 сл. Почва тяжелосуглиш1стая (лессовид
ная).

Р а з р е з  900-КС (серюкоричневая выщелоченная почва) 
описан в 15 к л  ю.-в. перевала Баджи в Северном Каратау в 
пределах выровненной водораздельной поверхности на абсо
лютной высоте 1200 л  под разнотравно-житняково-полынной 
с типчаком растительностью (многолетняя залежь). Мощ
ность гумусовых горизонтов (А  +  В) 90 сл, в т. ч. А  =10  ел  
(серо-коричневый, ореховато-зернистый), АВ  =  12 с л  (серова
то-коричневый, зернисто-ореховатый), Bi =  16 с л  (коричне
вый, зернисто-ореховатый), Вг =  17 е л  (коричневый, орехо
ватый), ВС =  35 с л  (буровато-коричневый, ореховатый). Вски
пание от НС1 с 90 сл. Почва тяжелосуглинистая, с 90 ел  на 
известняковой плите.

Р а з р е з  484-КС (серокоричневая кар>боиатная почва) 
расположен в 5,5 км южнее с. Фогеловки Ленинского района 
в средней части слабопокатого (4— 6°) западного склона ува
ла на абсолютной высоте 800 л  под крупнозлаковой расти
тельностью (ячмень луковичный, пырей волосистый, эфеме
роиды, единично типчак, прангос, девясил, эремурус, шток
роза, астрагал Сиверса, колючелистник, вьюнок, гультемия, 
подмаренник, вишня и др.; сомкнутость трав 100%, высота



пырея 60— 70 см, ячменя 100— 120 см). Вскипание от НС1 с 
поверхности слабое, с 38 см бурное.

A l  О— 10 см. Темновато-серый, уплотненны й, кореш коватый, 
зернисто-ореховатый, тяж елосугли ни сты й .

A l  10— 22 см. Темноваточ;ерый с коричневым оттенком , уп ло т 
ненный, кореш коватый. зернисто-ореховатый, 
тяж елосугли ни сты й .

Bl 22— 38 см. Серовато-светло-коричневый, уплотненны й , с ла 
бокореш коватый, перфорированный дож девы м и 
червями, зернисто-ореховатый, тя ж елосугли н и с 
тый.

B j 38— 60 см. Светло-коричневы й с белесы м  налетом  и ж и лк а
ми карбонатов, уплотненны й, ореховаты й с зер
нами, слабокореш коваты й, слабоперфорирован- 
ный, тяж елосугли ни сты й .

B j 60— 80 см. К оричневато-ж елто-буры й с белы м и  налетам и  и 
ж и лкам и  карбонатов, слабоуплотненны й , слабо 
кореш коватый, непрочно-ореховаты й с зернами, 
тяж елосугли ни сты й .

C i" 80— 125 см. П алево-ж елто-буры й с белесы м и пятнами, гл а з 
ками и ж уравчикам и карбонатов, слаб о уп ло т 
ненный, слабокореш коваты й, непрочно-орехова- 
тый, среднесуглинисты й.

C j"  125— 155 см. Ж елто-буры й  с белы м и  пятнами и ж уравчикам и 
карбонатов, слабоуплотненны й , пористый, м ел 
коореховаты й, средиесуглинисты й.

C j 155— 210 с.н. Ж елто-буры й , свеж ий, слабоуплотненны й , ред
копористый, м елкоореховаты й , среднесуглинис
тый.

Р а з р е з  1114-К (серокоричневая карбонатная почва) 
расположен в 25 км с.-в. с. Чаян Алгабасского района на во
дораздельной поверхности слабовыпуклого увала. Абсолют
ная высота 500 м. Кртанозлаковая полусаванна (пыр>ей во
лосистый, эфемерюиды и эфемеры, изредка типчак, шток-ро
за, цельнолистник, зизифора, кузиния, редко полынь, вишня 
и др.; сомкнутость трав 90%, в т. ч. пырея 60%, высота их 
60 до 120— 150 с.м). Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 
75 см. в т. ч. А  =  20 см (темновато-серый, комковато-зернис
тый), В|=20 см (серовато-коричневый, ор>еховато-зернистый), 
Во =  35 см (светло-коричневый, зернисто-ореховатый). Вскш1а- 
ние от НС1 с поверхности. Карбонаты: плесень в горизонте
40— 85 см. белоглазка в горизонте 85— 160 см.

Р а з р е з  283-КС (серокоричневая карбонатная почва) 
заложен на пашне в 4 км ю.-з. г. Ленгера на северном склоне 
слабовьшуклого водораздела увала, в пределах предгорной 
равнины хребта Каржантау на абсолютной высоте 900 м. 
Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 88 см. в т. ч. А " * * =  
20 ел  (серый, глыбково-комковатый), АВ  =  24 см (коричнева
то-серый, зернисто-нещючноорюховатый), Bi =  21 см (корич- 
невато-серый, зернисто-мелкоореховатый), Вг =  23 см (светло- 
коричневый, мелкоореховатый). Вскипание от НС1 с поверх-
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ности слабое, с 45 см бурное. Карбонаты — плесень в 
горизонте 45— 88 см, глазки и журавчики на глубине 65— 
145 см.

Р а з р е з  284-КС (серокоричневая карбонатная почва) 
описан рядом с предыдущим на целине под крупнозлаковой 
растительностью (пырей волосистый, эфемероиды, редко тип
чак, гультемия). Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 
80 см, в т. ч. А  =  22 см. Вскипание от НС1 с поверхности очень 
слабое, с 42 см бурное. Карбонатная плесень глубже 40 см. 
В остальном аналогичный разрезу 283.

Р а з р е з  877-КС (серокоричневая карбонатная почва) 
расположен в 5 км с.-в. с. Джиланды Сайрамского района в 
пределах пологого ю.-з. склона Боролдая на абсолютной вы
соте 920 м под крупнозлаковой растительностью с отдельны
ми деревцами боярышника и крупнотравьем. Мощность гу
мусовых горизонтов (А  +  В) 80 см, в т. ч. А  =  22 см (коричне
вато-серый, зернисто-ореховатый), B| =  38 с.ч (светло-коричне- 
вый, ореховатый), Вг =  20 см (светлее, непрочноореховатый). 
Вскипание от НС1 с поверхности слабое, с 60 см бурное. Кар
бонаты — плесень в горизонте 40— 80 см, белесые глазки — 
65— 165 см.

Р а з р е з  871-КС (серокоричневая карбонатная почва) 
заложен в 4 км ю.-в. с. Джиланды Сайрамского района на 
слабовыпуклом водоразделе увала, в пределах предгорной 
равнины Боролдая на абсолютной высоте 600 м под крупно
злаковой растительностью с крупнотравьем (пырей волосис
тый, редко ячмень луковичный, эфемероиды, шток-роза, 
девясил большой, эремурус и др.). Мощность гумусовых го
ризонтов (А  +  В) 65 см, в т. ч. А  =  20 см (серый, зерашсто- 
ореховатый), Bi =  28 см (коричневаточ;ерый, ореховатый), 
Вг =  17 см (светлее, ореховатый). Карбонаты — плесень в го
ризонте 30— 50 см, глазки на глубине 50— 115 см. Почва 
глинистая, со 115 сж на третичных глинах.

Р а з р е з  74-ЖС (серокоричневая карбонатная почва) 
описан в 17 км ю.-ю.-в. с. Бабаата Сузакского района на плос
ко-выпуклой водораздельной поверхности увала, соединяю
щего Северный и Южный Каратау, на абсолютной высоте 
750 лг под крупнотравно-злаково-осочковой растительностью 
(житняк гребневидный, мятлик луковичный, осочка, костер, 
типчак, кузиния, цельнолистник, коровяк, шалфей, вьюнок 
шер>стистый, зопник, полынь каратауская и пр.; сомкнутость 
трав 100%, высота 15— 50 до 80 c.w). Мощность гумусовых 
горизонтов (А  +  В) 65 см, в т. ч. А  =  22 см (серый, комковато
зернистый), В| =  18 см (коричневато-серый, ореховато-зермш- 
стый). Во =  25 см (серх)ваточ)ветлочкоричневый, зернисто-оре
ховатый). Вскипание от НС1 слабое с поверхности. Глазки и 
жилки карбонатов в горизонте 75— 120 см.

Серюкоричневые выщелоченные, нормальные и карбонат



ные почвы характеризуются (табл. 24): относительно высо
кой по сравнению с сероземами гумусностью (2— 3,5%), по
степенно уменьшающейся с глубиной (при этом гумусность 
верхнего горизонта распахиваемых почв —  разрез 283, при
мерно, на ‘/з меньше таковой целинных — разрез 284), и до
вольно ипсрюким отношением органического углерода к азо
ту (8— 10); относительно высокой суммой обменных основа
ний (15— 21 мг-экв на 100 г), уменьшающейся вглубь;

Таблица  25

Содерж ание водяорастворш мых вещ еств в серокорнчяевы х почвах, %

СЭ«0Ск
2«

«  § 
Н И"
Ю се X а - о  ^  Си о  V)

я й
о 2
5 £с  о

Щ ело ч н о сть

Ос;» § и

11 . * а я*
2  о.

С ерокоричневы е вы щ елоченны е

76

283

0-10
26— 36
6 5 -7 5
85— 95

0,068
0,055
0,060
0,059

0,032
0,028
0,051
0,053

0,021
0,020
Л,035
0,035

Н ет
»
»
»

0,001
0,001
0 ,003
0,004

0.002
Н ет

0,005
0,005
0,003
0,008

0,001
0,001
0,001
0,«)1

Н ет
0,001
0,003
0,005

С ерокоричневы е карбонатные

0— 10 — 0,045 0,027 Н ет 0,002 0,004 0,011 0,001 Н ет
26— 35 — 0,037 0,026 » 0,001 Н ет 0,009 0,001
45— 55 — 0,044 0,028 » 0,002 0,003 0,010 0,001

0,001
»

70— 80 — 0,081 0,028 » 0,028 0,004 0,013 0,007
95— 105 — 0,063 0,023 » 0,021 0,003 0,011 0,001 0,004

125 -13 5 — 0,044 0,026 » 0,003 0,004 0,008 0,001
0,001

0,002
180— 190 — 0,043 0,025 » 0,005 0,003 0,003 Н ет

слабощелочной реакцией водных растворюв в горизонтах, вы
щелоченных от карбонатов, и щелочной — в карбонатных; 
относительно хорошей обеспеченностью гидролизуемым азо
том; слабой и средней — подвижным фосфором; средней и 
хорошей —  калием. Гумусовые горизонты выщелоченных 
почв свободны от карбонатов, а те же горизонты карбонат
ных почв содержат небольшое их количество, постепенно 
возрастающее с глубиной. Нормальные почвы в этом отноше
нии, очевидно, являются промежуточными. В карбонатно
иллювиальных горизонтах, простирающихся у всех рассмат
риваемых генетических родов почв на значительную глуби
ну, отмечается очень высокий процент карбонатов (до 20— 
30% и более). Серокоричневые почвы практически свободны 
от легкорастворимых солей (табл. 25).

По групповому составу серокоричневые почвы отличают
ся (табл. 26) некоторым преобладанием гуминовых кислот 
над фульвокислотами (у выщелоченных почв) или их почти 
равным соотношением (у карбонатных). С глубиной количе-
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Групповой и фракцшоввый состав гумуса серокорнчневых почв
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76

484

283

0—10
26— 36
65— 65

1.77
1,01
0 ,82

0—10
25— 35

0-10
25— 35
45— 55

1.91
1,00

1,33
0 ,89
0 ,55

29,3
29,5
30,0

39.6 
27,8

37,2
11.6 
22,1

11,8
12,0
15.2

10,7
8,6
9 ,6

9 ,8
3 ,0

Н ет

13.4
19.4
13.4

5.1
6.2 
7 ,4

28,3
28,6
20,8

11,3
8,2

11.0

2 .4
7 .7
6 ,3

5 .6|№ ,3 
5 ,3  21,2 
6 ,5  23,8

С ерокоричневы е карбонатные

6 ,3
18,0

6.1
20,2

6 .9

6.8

1.2
4 ,7
5 ,2

1.8

4 .2
Н ет

17,1
18,6

16.4
18.4

6 ,3  25,2 
8 ,2  26,8

7 ,3  
10,9 

18,01 8 ,9

27.9 
29,3
26.9

1.5
5 .7

2 .7  
8,0

10,6

15,3
14.2

18.5
17.6
19.7

5 .8
6 .3

6 .4
8 .4
8 .5

22,6
26.2

27.6 
34 „О 
38,8

1,6
1 ,3
0 .9

1.1
1.0

1.0
0 .9
0 ,7

ство фульвокислот возрастает до преобладания. Содержание 
гуминов в верхнем горизонте достигает 30— 40% (по органи
ческому углерюду). Среди гуминовых кислот превалируют 
формы, связанные с кальцием (2 фракция), в заметном коли
честве содержатся их фракции, связанные с полуторными 
окислами (3 фракция), а в верхних горизонтах присутствуют 
подвижные их формы (1 фракция), в большем количестве у 
выщелоченных почв. Среди фульвокислот карбонатных почв 
также преобладают формы, связанные с кальцием (2 фрак
ция), в заметном количестве присутствуют фульвокислоты, 
связанные с полуторными окислами (3 фракция), а также 
наиболее подвижные формы этих кислот (1 фракция), коли
чественно возрастающие с глубиной; у выщелоченных почв 
подвижные фульвокислоты преобладают, что свидетельству
ет уже об их близости к коричневым почвам.

По механическому составу среди рассматриваемых почв 
господствуют (табл, 27) тяжелосуглинистые, реже встречают
ся среднесуглинистые. В числе тех и других превалируют 
лессовидные, характершзующиеся преобладанием крупнопы
леватых частиц, встречаются слабогалечниковые и подстила
емые галечником или щебнем. Последние чаще наблюдаются 
у выщелоченных родов. Наиболее существенным свойством 
серокоричневых почв является значительное оглинение гу
мусового горизонта, преимущественно его нижнего отдела 
(В), проявляющееся в повышенном содержании глинистых
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Ч)
»»•̂ •««tkOQO X
^  iH  rH  »H  r - i fs

--------------  I
(ОСОЮ'^ 0 0  о

a m  §•___________  Se
locoooeo 2
c4i4cîeê^ 5

ZV

___I
S'

I I I I I ^

I 11  11

I I

t o o
(D < D «D ^ ¿

C4 CQC^eoco

® s a s s

1 * 1  1 “ t 1 1 ”  1 1 I 1 1 1 1 1 1
1 j5 1 1 g  1 1 l o i  1

»H iH
1 1 1 1 1 1 1

ь. vH ю
Í 1 1 1 1 1 1

' S  ' ' S  ■ ' ' î3 ' '
1 1 1 1 1 1 1

Tti coea o c ^ c o lO tO k O d lC ^ iH

s  ' g s  ' s s s

1 1 1 '=’.4 o  CD 00 co 00
00 1 b«b- 1 !«Ф СО  1 Q M  «ч}«^ ^ c o c o  « e o ú i ^ ú i ú ú

c o o io o «H «H t * «o t «^ fr * o ) iH <4*1 коа»с4Ф  lo

g ® a ? î « 5 3 s 5 s ' ^ s s
pOrHOOeO ’̂ '^  w  w  Cî ^  iH »H

о о о о ^ о о е о о ю ь « е о «5co<ocjb -eor4
kOC4'«eO(DC4COOt^OO>lH ^  ^  чН iH чН уЧ о о с ^ «н о »ь Г о 0rH rH rH rH

0iTf<fH0)e)Ocq<^00CDfH b .b -»iO O »iH C J
C4|io«HfH<^«HQOO^OOO»ïH rH iH iH »H »-i rH

cô »  ьГ bT 00 00 CD

aö-^oau s-^T H O k ocao t- OiOiOitO'^ lOiH

ú ú i i ú ú ú i ú ú á ^ ¿ ú ú i ú á

o o '« o o b - t - o Q '« a > o e o > с^сал-ч^соа»-^

s g d s a s " ’* ” s « ®
OC4 00 AOdlOCOrH

“ î  “ 1*4 ̂  Я. ®  “ î  ®1 ® 1 1 i 1 1 i 1
c îc îc o e o O '^ o î i - î^ i - î iH  

eo r-t

CDloeo rH 1 o c | < o « e o c j 1 ®  1 1 1
iHOOrHrH i-H iH O O O O r-( o o

1 I I  1 I I  1 1 1 1 ®  1 1 1 n  1
C'a o

O  OOiH -^ löb - ko U3 o»'<d< eg cq со
Ю 1 » V  1 c î « 3  1 3 * g ^ ú ú i ú ú i

■ ^ ■ ^ t - t - t - e o e e j e j e j e j со 00 со oo oo ^  oo
e î e i e i e î e i e i e î e î c î e i e î rH rH rH rH rH гЧ rH

o  o

ï f f î t T i
■=> s a  s e s  I I ® S ^ i g S 8 8rH ^



c«|

2
a
5
2

a
a:

a:

I

Tji .H eO o  u j  ^

I S  I «5 I 2! I I S  I I  s  I g  N  g  I I I l i l i l í

O» O . o
t  I g  I g  I I a  I I 3  I ej  I I 0}  I I I l i l i l í

“  I ►-. I *  I , “ «
n I M  I I Q  >0 I T - lt>

IO »o 25 ^  \0'*rs CO ^  o  cc 1-t o ,

S  ' i ú  ' S í í í g

lo ̂  cvj
eo '^ x S o o ^ t^

b -  lO W
1-4 I O p  I 0 0  I ^ 0 0  I
ÍO  ^  ^  eo  OI CO CO

O) CO O 00 O
1H <

< p o i b - o  o  o  

^  c í w í ^  ¿  oí ̂  CO T-í ®  1-í
N  03 rH r-< iH  f—

CO OI X  00 o  o OI O I ^  X  OI OI

8 8 8 2 S 3

^ O lO W ^ t-O IO O C O C O t^
rHiCoaocioxcoi-io^oso

X kO O O dt*X C O t- 
^  IO  t<r ^  o »^ o *  00 CO

CO OI t «  1H CO CO

« o í o o ®  Q

T-40lCOOCOXOI'̂ i-HOlOlCO
xaOi-Hi-HiHXXXoíaoodOO

•^oixt^eoi^cgco 
tH CO o  o  o  bT 00tH IOtH rH »-i

'^ o i ^ 0 0  eo 
00 00 b T  t J  CO lO

^  X  <0 IO  CO CO lO  C I o  9  o  lO  

O ^ ^ X C O ^ fH r H X O O Alo ^ ’̂ oi-ií'eoxioeo’̂ ko
o i « o ^ « o > x o i

ú ú ú i á ú ú ^

CO o  t -  CO ^

cS o3 eS ol cS eS
O -^ O rH O C O X ^ X iO C O O l ^  b - iH  CO OI t *

'íÍ^CO ^CO^tHO
OI t «  b* CO 

lOCO OI CO

1 "  1 ' i i -11 1 *  i 12 t- CM rH 1 2  i i i i i O CO rH
i 1 1 i i i

1 1 1 11 i 1 i i 1 1 1 1 i 1 I i i i i 1O O O rH O]

............ i 111 i i 1 i 151 i i I i i i

03 1 t .  1 u3 « e o  ous

® s ' g f e ' s s f '
IO O l>- 00
CO 1 10 9 1 oí^io CO lO

co t- coco coco
« « S S 8 í §

Mcq««oc^Moco«eaaooo
NNeÍNeoeoeírni-íeÍNeí

^ - ^ c o o p x - ^ ^  
eo eo CO tÍ oí  oí  cí

OJO o o  coco 
oí c í cí oí 1H iH

s s
I *  I

o  U3

s
OI

5g S S
"  I "  I I M  I "IO o  kO IO o

©  lO  o
o  OIO lOiHiH OkOQiOOÍH XOQCOüScDiH
I "  I I "  I I I I I I I T I
® § § §  ® S S S S 8

b -

So



частиц (Z  0,001 мм). Так, по сравнению с содержанием 
в почвообразующей породе, малоизмененной почвообра
зованием, их содержание в переходно^м гумусовом горизонте 
(В) на 8— 15% больше. При этом оглинение проявляется так
же в верхнем гумусовом горизонте (А ) и в некоторой степени 
в карбонатночиллювиальном (C “ ).

Серокоричневые почвы обладают довольно хорошим мик- 
роагрегатным составом (табл. 27). Количество водопрочных 
микроагрегатов достигает 30— 65% от веса почвы и 60— 
130% — от содержания «физической глины*, возрастая в 
наиболее гумусированных и карбонатных горизонтах.

По всем рассмотренным признакам описываемые почвы 
занимают промежуточное положение между коричневыми 
почвами и серюземами, одновременно они ближе всего стоят 
к серокоричневым почвам, выделенным А . Н. Розановым 
(1952, 1956). На основании всего вьппеизложенного авторы 
и отнесли их к типу серокоричневых.

Серокоричневые выщелоченные, нормальные и карбонат
ные почвы в основном являются хорошими богарными пахо
топригодными землями, достаточно обеспеченными атмо
сферными осадками для возделывания зерновых, некоторых 
бобовых (люцерны и пр.) и плодовых культур, но нуждаются 
большей частью в противоэрозионной агрютехнике. Из них 
относительно лучше обеспечены влагой выщелоченные, не
сколько хуже — нормальные и еще слабее — кар>бонатные 
почвы. Массивы всех этих почв, неблагоприятные для земле
делия по условиям рельефа, испольвуются как сенокосные 
и отчасти как пастбищные угодья, а выровненные участки 
(при условии тщательного соблюдения прютивоэрюзионных 
мероприятий) пригодны для поливного земледелия. В усло
виях полива здесь могут возделываться разнообразные куль
туры, в т. ч. различные плодовые и виноградники, но для 
культивирования хлопчатника недостает тепла.

С е р о к о р и ч н е в ы е г л  у б о к о в с к и п а ю  щ и е  
п о ч в ы ,  развивающиеся на «легких» породах (меловые и 
тр)втичные пески, супеси, в т. ч. красноцветные) и встречаю
щиеся в наиболее высоких частях Чулей, обладают относи
тельно небольшой мощностью гумусовых горизонтов (A - f  В =  
40— 50 см) и очень глубоким вскипанием от НС1 (100— 
170 см). Они значительно беднее описанных выше почв гу
мусом, азотом и другими компонентами плодородия.

Серюкоричневые глубоковскипающие почвы, если допус
кает рельеф, пригодны для богарного земледелия (зерновые 
культуры, люцерна), но требуют противодефляционной агро
техники, предотвращающей развевание. Массивы с неудоб
ным рельефом используются как сенокосы и пастбища.

С е р о к о р и ч н е в ы е  э р о д и р о в а н н ы е  п о ч в ы ,  
формирующиеся на покатых, в основном выпуклых склонах

т



главным образом южных и западных экспозиций под изре
женной естественной (пырей волосистый, эфемероиды, эфеме
ры, отдельные кустарники) или культурной растительно
стью, отличаются небольшой мощностью и слабой дифферен
циацией профиля на генетические горизонты, а также 
большей частью наличием на поверхности известковых жу
равчиков («глю оты»). Смытые почвы содержат в поверхност
ных горизонтах значительно меньше гумуса и питательных 
веществ, а лессовидные разновидности, как правило,—  боль
ше карбонатов, чем почвы, не затронутые эрозией. Они обла
дают слабой водопроницаемостью и неблагоприятными дру
гими физическими свойствами (слабая оструктуренность, 
низкая водопрочность структуры и пр.). По механическому 
составу среди них чаще встречаются тяжелосуглинистые и 
глинистые разновидности, лессовидные или развитые на рых
лых третичных, зачастую красноцветных породах. Приме
ром эродированных (красноцветных) серокоричневых почв, 
развитых на третичных глинах, служит нижеописываемый 
профиль.

Р а з р е з  48  6-КС (серокоричневая сильноэродированная 
красноцветная почва) расположен в 10 км западнее с. Ша- 
рапхана в пределах сильнопокатого южного склона на абсо
лютной высоте 700 м под изреженной кустарниковой разно
травно-злаковой растительностью (пырей волосистый, эги
лопс, костер, зизифора, зверобой, миндаль колючейший; 
сомкнутость растительности до 10— 15%, высота трав 15— 
25 см, кустарников до 1,5— 2 л ).  Мощность красновато-буро
го ореховатого гумусового горизонта 13 см. Вскипание от 
НС1 с поверхности, ослабевает с глубиной. Почвообразующая 
порода —  красновато-бурая супесь с 45 см на фиолетовой 
глине.

Эродированные почвы, развитые на третичных отложе
ниях, не только малогумусны, но зачастую также малокар- 
бонатны (табл. 24).

Серокоричневые слабоэродированные почвы (с частично 
смытым гумусовым горизонтом А ) можно вовлекать в зем
ледельческий оборот, но при строжайшем соблюдении проти
воэрозионной агротехники (вспашка и посев поперек скло
нов, периодический посев многолетних трав, внесение 
удобрений, особенно органических). Серюкоричневые сильно- 
эродированные почвы (с полностью смытым горизонтом А ) 
необходимо засевать травами и использовать в основном для 
сенокошения.

С е р о к о р и ч н е в ы е  м а л о р а з в и т ы е  п о ч в ы ,  
встречающиеся на отдельных сглаженных останцовых воз
вышенностях (сложенных плотными породами) под изре
женной травянистой, зачастую с кустарниками растительно
стью, характеризуются малой мопщостью гумусовых гори



зонтов (А + В  до 30— 35 см), суглинистым составом, сильной 
щебнистостыо и близким подстиланием плотными породами 
или щебнем (галечником, если почвы развиваются на конг
ломератах). Серокоричневые малоразвитые почвы сохраня
ют двучленность гумусовых горизонтов и отличаются низ
ким плодородием. Для земледелия они непригодны, исполь
зуются как пастбища.

4. Лугово-серокоричневые почвы

Эти почвы встречаются небольшими массивами среди се
рокоричневых почв, залегая в депрессиях рюльефа (низкие 
надпойменные речные террасы, суходольные ложбины стока 
и пр.), где имеются условия дополнительного поверхностного 
или грунтового (от среднеглубоких грунтовых вод, залегаю
щих в 4— 5 м от поверхности) увлажнения, или того и друго
го одновременно. Почвообразующими породами служат в ос
новном лессовидные тяжелые суглинки, местами подстилав- 
мые песчано-галечниковыми отложениями. Естественная 
растительность разнотравно-крупнозлаковая с примесью не
которых луговых видов. Среди лугово-серокоричневых почв 
выделяются генетические роды выщелоченных, обыкновен
ных и карбонатных почв, объединяемых далее под именем 
незасоленных.

Лугово-серокоричневые выщелоченные почвы развивают
ся в условиях дополнительного поверхностного увлажнения 
и более глубокого стояния грунтовых вод, поэтому карбона
ты выщелочены из профиля на знач11тельную глубину, обыч
но превышающую мощность гумусовых горизонтов. Послед
няя (А  +  В) достигает 80— 120 см. Содержание гумуса в по
верхностном горизонте составляет 2— 4% и очень постепен
но снижается с глубиной. Эти почвы обычно обладают повы
шенным содержанием подвижных форм азота, фосфора, 
калия.

Лугово-серокоричневые карбонатные почвы формируют
ся преимущественно на среднеглубоких водах. Они по срав
нению с предыдущими почвами отличаются несколько уко
роченным гумусовым горизонтом и вскипают от НС1 с по
верхности.

Лугово-серокоричневые обыкновенные почвы (вскипаю
щие от НС1 в средней части гумусового горизонта) встреча
ются редко.

Среди луговоч;ерокоричневых почв преобладают тяжело
суглинистые. В средней части профиля наблюдается замет
ное оглинение.

В агрохозяйственном отношении все эти почвы расцени
ваются как плодородные земли, широкому использованию



которых в земледелии препятствует их мелкая контурность. 
Однако у населенных пунктов на них возделываются различ
ные культуры.

5. Сероземы

Сероземы, как почвенный тип, впервые были выделены 
в 1908 г. С. С. Неуструевым (1908, 1910 а) на территории со
временной Чимкентской области. До этого малогумусные 
почвы предгорных равнин Туркестана назывались желтозе
мами (Миддендорф, 1882), эолово-лессовыми почвами (Сибир
цев, 1900; Коссович, 1903). После работ Неуструева термин 
♦ серозем* получил наибольшее распространение, хотя поч
воведы школы Н. А . Димо еще длительное время употребля
ли название «светлоземы* (Димо, 1910, 1938; Клавдиенко, 
1925, 1926 и др.), а почвоведы, работавшие в Семиречье 
(Безсонов, 1910; Прасолов, 1910) некоторое время предпочи
тали для северных аналогов этих почв названия ♦ светлобу
рые почвы», «серовато-бурые суглинки», подчеркивая неко
торое их своеобразие. Вслед за первыми описаниями чим
кентских сероземов Неуструевым последовали другие 
работы, характеризующие эти почвы также в других регио
нах (Глинка, 1909; Неуструев, 1910 6, 1912 а, в, 1913 а, 
1914, 1916; Доленко, 1914; Таганцев, 1914; Никольский, 
1916 и др.).

В первое десятилетие советского периода появились 
обобщающие географические описания этих почв (Неустру
ев, 1925, 1926; Неуструев, Никитин, 1926; Прасолов, 1926). 
В дальнейшем, наряду с многочисленными почвенно-геогр>а- 
фическими работами, имеющими местное значение (пере
числить которые здесь нет возможности), появились обобща
ющие географо-генетические описания и исследования серо
земов (Горбунов, 1942, 1949; Розанов, 1949, 1951; Кимберг, 
Сучков, Горбунов, 1957).

А . Н, Розанов (1951) в специальной монографии подвел 
итоги более чем 40-летнего изучения этих почв. Однако он 
чересчур широко трактовал сероземы, включая в это понятие 
почвы пустынной зоны и лежащего выше вертикального поя
са. Как известно, еще С. С. Неуструев (1913 а), а затем 
Л. И. Прасолов (1926) предлагали относить к сероземам толь
ко почвы предгорий или первой ступени вертикальной зо
нальности. Однако на это тогда не было обращено должного 
внимания. Только узбекистанские почвоведы (Горбунов, 
Кимберг, Шувалов, 1949; Горбунов, Кимберг, 1961), а также 
Е. В. Лобова (1956, 1957, 1960) вновь обосновали отделение 
почв пустынной зоны от сероземов. В последнее В1)емя авторы 
настоящей книги (Соколов, Курмангалиев, 1968 б) предложи



ли возвратиться к первоначальному неуструевскому пони
манию типа сероземов и у верхних границ их распростране
ния, отделить от них так называемые темные сероземы (под 
именем серокоричневых почв), относившиеся ранее к светло- 
каштановым (Неуструев, 1908, 1910 а), темносерым (Глинка, 
1909; Розанов, 1958) и горным светлокаштановым (Димо, 
1924, 1938; Будо и др., 1937), Таким образом, в настоящей 
работе к сероземам относятся малогумусные, в основном 
карбонатные почвы, формирующиеся на предгорных равни
нах и в низкогорье под влиянием вертикальной биоклимати- 
ческой зональности. Они отделяются от почв пустынной 
зоны.

Из работ, так или иначе касающихся сероземов Чимкент
ской области, помимо уже отмеченных сочинений С. С. Не
уструева, следует назвать следующие: М. А . Никольского
(1916), А . И. Будо, Я. Ф. Дубовика, Н. Е. Крутикова, 
С. П. Матусевича, И. И. Синягина (1937), И. И. Синягина 
(1939 а, б, 1946), С. П. Матусевича, Г. С. Корсак (1943, 1946), 
Е. В. Лобовой (1946), В. Р. Шредера (1957), Ж. Сеитбекова 
(1961, 1962).

Сероземы в Чимкентской области занимают среднюю и 
нижнюю части предгорных равнин высоких хребтов Запад
ного Тянь-Шаня и Боролдая, а также почти всю юго-запад
ную предгорную равнину Северного Каратау и верхнюю 
часть его северо-восточной предгорной равнины. Описанные 
выше горные сероземы расщ>остранены по пержферии и в 
с.-з. низкогорной части этого хребта.

Среди сероземов нами различаются подтипы сероземов 
обыкновенных и светлых, образующихся под влиянием вер
тикальной зональности. Каждый из них в свою очередь де
лится на провинциальные подтипы сероземов южных и 
северных. Для провинциальных подтипов мы приняли ука
занные названия, т. к. считаем, что бытующие в настоящее 
время определения этих почв по степени карбонатности (ма
локарбонатные, многокарбонатные) правильнее использо
вать для наименования родовых и видовых признаков серо
земов, поскольку степень их карбонатности зависит главным 
образом от огепени карбонатности почвообразующих пород, 
т. е. в основном от местных, а не провинциальных (биокли- 
матических) причин. Подробное обоснование этих положений 
приведено в специальной работе (Курмангалиев, Соко
лов, 1967).

Сероземы южные образуются под покровом типичных 
низкотравных полусаванн, в т. ч. эфемероидных (сероземы 
обыкновенные южные) и эфемероидно-эфемеровых (серозе
мы светлые южные). Сероземы северные развиваются под 
покровом опустыненных (сероземы обыкновенные северные) 
и пустынных (сероземы светлые северные) полусаванн. Среди



сероземов светлых (южных и северных) различаются две 
группы почв — зернистых и комковатых. Зернистые отлича
ются перерытостью гумусовых горизонтов (А + В ) дождевы
ми червями (кавернозность) и зернистой копролитовой 
структурой, образованной этими животными*; в комкова
тых (неорошаемых) вследствие худших условий увлажнения 
дождевые черви отсутствуют, структура гумусовых горизон
тов (А + В ),  по преимуществу, комковатая. Комковатые 
сероземы представляют, по-видимому, особый род почв, пе
реходных к пустынным почвам. Среди сероземов обыкновен
ных (южных и северных) господствз^ют зернистые.

С е р о з е м ы  о б ы к н о в е н н ы е  ю ж н ы е  занимают 
среднюю часть увалисто-волнистых предгорных равнин хреб
тов Каржантау, Угамского и Боролдая.

Предшествующие исследователи выделяли эти почвы 
как сероземы и серюземы типичные (Неуструев, 1908, 1910а), 
сероземы типичные (Никольский, 1916; Неуструев, 1925, 
1926; Лобова, 1946; Шредер, 1957), сероземы типичные тем
ные и просто темные (Будо и др., 1937), сероземы многокар
бонатные пустынно-степные (Матусевич, Корсак, 1946), серо
земы типичные обыкновенные (Розанов, 1951), сероземы 
обыкновенные (Розанов, 1958).

Естественный растительный покров этих почв представ
лен низкотравными эфемероидными полусаваннами, состоя
щими в основном из мятлика луковичного, немногочислен
ных эфемеров (костер японский, ячмень длинноволосый, 
эгилопс и пр.) и саванноидного крупнотравья (псоралея кос- 
тянковая, девясил большой, шток-роза, каперцы, зопншс 
иволистый, вьюнок шерстистый и др.).

Почвообразующими породами служат в основном лессо
видные суглинки, местами (главным образом в Ч улях) элю
виальные и элювио-делювиальные отложения меловых и 
третичных пород, отчасти облессованные или красноцветные, 
реже маломощные щебнистые или галечниковые (на кон
гломератах). Грунтовые воды глубокие, на почвообразование 
не влияют.

В зависимости от свойств почвообразующих пород и от
части особенностей водного режима среди сероземов обык
новенных южных выделяются генетические роды нормаль
ных (карбонатных незасоленных и несмытых), эродирован
ных, глубоковскипающих, красноцветных и малоразвитых. 
Среди нормальных и эродированных встречаются сероземы 
орошаемые. Последние еще не успели существенно изме
ниться от полива.

•  с  деятельностью  этих сущ еств, вероятно, следует  связы вать 
такж е вы деления  карбонатной плесени  в переходном  гум усовом  гори
зонте зернисты х сероземов (А С ).



С е р о з е м ы  о б ы к н о в е н н ы е  ю ж н ы е  н о р 
м а л ь н ы е ,  формирующиеся на мощных незасоленных лес
совидных суглинках и облессованных породах, относительно 
слабо дифференцированы на генетические горизонты. По 
морфологическому стрюению профиля они характеригзуются: 
средней мощностью гумусовых горизонтов (А + В  =  55—  
65 см, в т. ч. А =20  см)\ серыми (точнее палевоч5ветло-серы- 
ми, но несколько более темными, чем у светлых серюземов) 
тонами окраски гумусово-аккумулятивного горизонта (А ), 
слегка светлеющими и бур>еющими в переходном гумусовом 
горизонте (В ); наличием кар>бонатно-плесневого горизонта 
(В “ ) с налетами выпотной карбонатной плесени (в среднем 
на глубине 25— 65 см, где отмечается максимальная пер>е- 
рытость дождевыми червями) и уплотненного кар)бонатно- 
иллювиального горизонта (С *) с белесыми мелкими глазка
ми, зачастую небольшими конкрециями (журавчиками, или 
глюотой), пленками, прожилками (в среднем на глубине 
65— 120 см)', глубоким залеганием горизонта немногочис
ленных скоплений кристаллического гипса (С® —  глубже 
200 CJit). Самый поверхностный горизонт целинных почв 
(A l*  =  5— 6 сж) сильно переплетен мелкими корешками и 
имеет подобие рыхлой дернины. По структуре он обычно 
слоеватый (комковато-слоеватый, слоевато-пластинчатый 
и пр.). Более глубокие гумусовые горизонты (A j и В) в естест
венном состоянии имеют зернистую (горюховатую) или ком- 
ковато-зержистую зоогенную структуру и дырчатое (кавер>- 
нозное) сложение (ходы и копрюлиты дождевых червей и 
насекомых). Кавернозность усиливается в нижней части пе
реходного горизонта (Вг). Кар»бонатно-иллювиальный гори
зонт по структуре мелкоореховатый с земляными коконами, 
обычно концентрирующими кар>бонаты. Залегающая глубже 
порюда в ее верхней части разламывается на бесформенные 
непрочные глыбки, а ниже она бесструктурная. Обрабаты
ваемые почвы отличаются комковатой или глыбисто-комко
ватой структурой пахотного и обычно уплотненным сложе
нием подпахотного горизонтов.

Р а з р е з  28 1-КС (серюзем обыкновенный южный нор>- 
мальный) заложен в 3 тел южнее г. Чимкента в пределах 
слабовыпуклого водораздела увала на абсолютной высоте 
550 м под низкотравной эфемерово-эфемерюидной раститель
ностью (мятлик луковичный, ячмень длинноволосый, костер 
японский, эгилопс, мак, пажитник, цельнолистник, эрему
рус, астрагал, кузиния, солодка шероховатая, джантак, 
гультемия и др.; сомкнутость травостоя 80— 90®/о, его высо
та 15— 25 см). Вскипание от НС1 с поверхности.

A l  0 — 10 см. Серый, сухой , п лотны й , кореш коваты й, сверху 
(до  5 см ) слоевато-пластинчаты й, гл у б ж е  глы б 
ковый, тяж елосугли ни сты й .



А }  10— 20 сж. Светло-серый с буроватым  оттенком , сухой , 
уплотненны й, слабокореш коваты й, ком ковато
зернистый (копролитовы й ), тяж елосугли ни сты й .

В| 20— 40 см . Буровато-светло-серый с карбонатной плесенью , 
сухой , уплотненны й, слабокореш коваты й, зернис
тый, тяж елосугли ни сты й .

Вг 40— 55 см. Серовато-светло-бурый с м ногочисленны м и беле
сы ми налетам и карбонатной плесени  по  стенкам  
п олы х  ходов дож девы х червей, сухой , уп лотн ен 
ный, зернисто-неясноореховаты й, тя ж ело су гли 
нистый.

ВС 55— 65 см . Бурый с белесы м и  налетам и  карбонатной плесе
ни, сухой , уплотненны й , кореш ков м ало , зернис
то-неясноореховаты й, тяж елосугли ни сты й .

С 1“  65— 120 см . П алево-ж елты й  с белесы м и пятны ш кам и и ж у 
равчиками карбонатов, сухой , плотны й , м елк о 
ореховатый с зем лян ы м и  коконами, тя ж елосу г
линисты й.

Сг" 120— 160 см. Т о  же, но с меньш им  количеством  карбонатны х 
выделений, сухой , уплотненны й, с отдельны м и 
зем ляны м и  коконами, среднесуглинисты й .

Сэ* 160— 210 см. П алево-ж елты й , свеж ий, уплотненны й, глы бк о 
вый, среднесуглинисты й.

Р а з р е з  2 8 9-КС (серозем обыкновенный южный нор
мальный) описан в 3,5 км с.-в. ст. Бадам Бугунского района 
в пределах плоского водораздела, ограниченного неглубоки
ми ложбинами, на абсолютной высоте 360 м под низкотрав
ной эфемерово-эфемероидной растительностью (мятлик луко
вичный, костер японский и кровельный, ячмень длинново
лосый, эгилопс, кузиния, псоралея, джантак, гультемия, 
1>едко итсегек и др.; сомкнутость травостоя 80— 90%, высо
та его 15— 25 до 150 см). Мощность гумусовых горизонтов 
(А + В ) 62 см, ВТ. ч. А ] =  8 е л  (палево-серый, слоеватый), 
А 2 = 1 0  см (палево-серый, комковато-зернистый), В1 =  12 см 
(буровато-светло-серый, комковато-зернистый), В2 = 1 8  см 
(серовато-светло-бурый, зернисто-непрочноореховатый),
ВС =  14 см (светло-бурый, зернисто-мелкоореховатый). Вски
пание от НС1 с поверхности. Карбонатная плесень в горизон
те 30— 65 см, редкая белоглазка на глубине 48— 120 см. 
Легкорастворимые соли и гипс отсутствуют до 200 см.

Р а з р е з  4 8 7-КС (серозем обыкновенный южный нор
мальный) расположен в 8 кгл с.-в. ст. Джилга в пределах по
логого (2— 3°) с.-в. склона небольшого увала на абсолютной 
высоте 490 м под эфемерово-эфемероидной растительностью 
с крупнотравьем (мятлик луковичный, осочка, эфемеровые 
ячмень и костры, бобовые, эгилопс, единично ковыль и пы
рей волосистый, псоралея, змееголовник, цельнолистник, 
джантак, морковничек, коровяк, шток-роза и др.; сомкну
тость трав 100%, их высота 30— 40 до 100 см). Мощность 
гумусовых торизонтов (А  +  В) 64 см. в т. ч. А  =  20 см (серый, 
комковато-зернистый), В =  30 с л  (серовато-светло-бурый, оре-



ховато-зернистый), ВС =  14 с л  (светло-бурый, зернисто-мелко
ореховатый). Всюшание от НС1 с поверхности. Плесень кар
бонатов в горизонте 20— 51 см, их пятнышки на глубине 
50— 105 см. Гипс и другие соли отсутствуют до 210 см.

Р а з р е з  50 4-КС (серозем обыкновенный южный h o j v  

мальный) описан в 1 км ю.-з. усадьбы колхоза им. Кирюва 
Сарыагачского района в пределах пологого с.-з. склона увала 
на абсолютной высоте 480 м под эфемерово-эфемероидной 
растительностью с крупнотравьем (мятлик луковичный, 
осочка, эфемеровые ячмень и костры, тимофеевка, бобовые, 
псоралея, джантак, кузиния, свинорой, вьюнок, гультемия 
и др.; сомкнутость трав 80%, их высота 30 до 80 см). Мощ
ность гумусовых горизонтов (A - fB ) 68 см, в т. ч, А| =  10 см 
(серый, зернисто-комковатый), А з=10  см (буровато-серый, 
зернисто-комковатый), B| =  18 см (буровато-светло-серый, зер
нисто-комковатый), Вг =  17 см (серовато-светло-бурый, зер
нисто-ореховатый с «коконами»), ВС =  13 см (светло-бурый, 
зер1шсто-ореховатый). Вскипание от НС1 с поверхности. Пле
сень карбонатов в горизонте 20— 55 см, пятнышки на глуби
не 38— 110 см. Ж илки гипса встречаются со 185 см (редко).

Р а з р е з  21 4-КС (серозем обыкновенный южный нор
мальный) заложен на пашне в 3,5 км севернее с. Теспе Сай- 
рамского района в пределах высокой поверхности слабовол‘ 
кистой предгорной равнины на абсолютной высоте 420 м. 
Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 63 см, в т. ч. А ”** =  
=  15 см (серый, комковатый), А г= 8  см (светло-серый, глы- 
бисто-комковатый), Bi =  27 см (буровато-светло-серый, ком
ковато-зернистый), В2=13 см (светло-бурый, зернисто-комко- 
ватый). Вскипание от НС1 с поверхности. Плесень карбона
тов в горизонте 23— 63 см, их пятнышки на глубине 63— 
130 см. Почва среднесуглинистая (лессовидная).

Р а з р е з  5 О 5-КС (серозем обыкновенный южный нор
мальный орошаемый) расположен рядом с описанным выше 
разрезом 504 в аналогичных условиях рельефа, но на план
тации хлопчатника. Под влиянием 10-летней обработки и по
лива, за счет смыва общая мощность гумусовых горизонтов 
(А  +  В) здесь уменьшилась до 55 см, переходный горизонт 
ВС превратился в Вг, выделения карбонатов стали менее от- 
четливыми, в нижней половине пахотного горизонта (на глу
бине 10— 20 сл ) сформировался уплотненный слой.

Сероземы обыкновенные южные нормальные в целинном 
состоянии содержат (табл. 28) 1,5— 2% гумуса и 0,09— 
0,15% общего азота при отношешш органического углерода 
к азоту 7,5— 10. С глубиной содержание гумуса и азота 
уменьшается сначала резко (при переходе от рыхлодерново
го к поддерновому горизонту), а затем постепенно. Так же 
суживается с глубиной отношение органического углерода к 
азоту. В обработанных почвах, особенно в орошаемых и не-
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сколько эродированных, оодер>жание гумуса и азота в пахот
ных горизонтах заметно уменьшено (соответственно 1— 1,5 
и 0,08— 0,12%). Это объясняется в основном перемешива
нием почвы при вспашке более и менее гумусных (верхних и 
нижних) горизонтов и отчасти процессами эрозии и более 
интенсивного разложения органического вещества на возде
лываемых почвах. Содержание карбонатов в поверхностном 
слое этих почв составляет 7— 14% и увеличивается с глуби
ной, достигая максимума (20— 26%) в карбонатно-иллю
виальном горизонте) во втором полуметре от поверхности); 
глубже оно постепенно уменьшается и в малоизмененной 
почвообразующей породе равняется 14— 18% (в пересчете на 
углекислый кальций). Сумма поглощенных оснований ко
леблется в пределах 10— 14 мг-экв на 100 г почвы и несколь
ко уменьшается, в большинстве случаев, с глубиной. Погло
щающий комплекс этих сероземов насыщен в основном 
кальцием, отчасти магнием и в меньшей степени калием; 
содержание поглощенного натрия крайне незначительное. 
С глубиной наблюдается, большей частью, уменьшение отно
сительного содержания поглощенных калия и кальция и 
увеличение магния. Реакция водных почвенных суспензий 
щелочная, несколько усиливающаяся с глубиной. Обеспечен
ность неудобрявшихся почв подвижными формами питатель
ных веществ в наших примерах средняя —  калием, слабая 
и средняя — фосфорюм, средняя и хорошая —  азотом. До
вольно хорошая обеспеченность подвижным азотом объяс
няется тем, что эти данные относятся в основном к целин
ным и недавно освоенным почвам. Описанные сероземы 
практически не засолены легкорастворимыми солями 
(табл. 29) и только на глубине более 2 м обнаруживается 
почвенный гипс.

Групповой состав гумуса сероземов обыкновенных юж
ных нормальных характеризуется (табл. 30) преобладанием 
фульвокислот над гуминовыми и довольно высоким содержа
нием гуминов (35— 45%). Фракционный состав фульвокис
лот колеблется от более или менее равномерного содержания 
всех основных фракций до преобладания их кальциевых 
(2 фракция) и подвижных (1 фракция) форм. В составе гу
миновых кислот преобладают формы, связанные с кальцием 
(2 фракция), а в верхних горизонтах иногда появляются в 
преобладающем количестве их подвижные формы (1 фрак
ция), исчезающие с глубиной.

Валовой состав описываемых сероземов (табл. 31) доволь
но однородный по профилю (за исключением горизонта 85— 
95 см, по которому, видимо, допущены ошибки в определе
нии кремнезема, глинозема и окиси железа). На основании 
аналитических данных по одному разрезу нельзя делать 
какие-либо заключения о «поведении* отдельных элементов



Таблица  29

Содерж ание воднорастворимы х веществ в серозем ах, %

ева 0
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Щ елоч н ость
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10 11

Сероземы  обы кновенны е ю ж ны е норм альны е

281

896

499

0 -1 0
2 5 -3 5
5 5 -6 5
85— 95

135— 145
210—220
300— 310
400— 410

0,067
0,052
0,038
0,046
0,041
0,048
0,371
0,612

0,043
0,036
0,036
0,043
0,040
0,047
0,329
0,586

0,024
0,026
0,025
0,027
0,023
0,027
0,020
0,023

Нет Н ет
0,001
0,001
0,003
0,003
0,003
0,001
0,004

0 ,008
Н ет
0,001
0,002
0,004
0,007
0.21,6
0,402

0,011
0,008
0,008
0,008
0,006
0.004
0,079
О.ОЭО

Сл.
0.001
0,001
0,001
0,002
0,004
0,009
0,039

Сл.
Н ет

0,002
0,002
0,003
0,004
0,027

Сероземы  обы кновенны е северны е норм альны е

0 - 1 0 — 0,077 0,031 Н ет 0,007 0,017 0,007 0,001 0,014
1 2 — 2 3 — 0,111 0,023 » 0.029> 0,<017 « ,0 0 9 0,001 0.026
4 0 -6 0 — 0,073 0,029 » 0,006 0.017 0,009 0,001 0,023
9 0 -1 0 0 ___ 0,094 0,024 0,015 0 ,026 0,005 0,001 0,023

2 1 0 -2 2 0 — 0,136 0,029 % 0,038 0.026 0,009 0,004 0,030

С ероземы  обы кновенны е северны е ги псоносн ы е

1065 0— 10 __ 0,034 >0,026 Н ет Н ет Н ет 0,007 0,001
25— 35 __ 0,052 Д,019 » » 0.019 0,013 0,001
5 5 -6 5 __ 0,056 0,022 » 0,001 0,019 0,011 0,002

110 -12 0 — 1,012 0,010 » 0,001 0,705 0,290 0,003

Н ет

0,001
0,003

Серозем ы  светлые ю ж ны е норм альны е

0 - 1 0 — 0,051 0.077 Н ет 0,001 Н ет Р .008 0.001 0,004
15— 25 .— 0,048 0,034 С л. 0.001 » 0.006 С л . 0.007
4 0 -5 0 — 0,050 0,031 » 0.003 0,003 0,007 0.001 0,005
70— 80 — 0,045 0,027 » 0,002 0,004 0,004 0,001 0.007

120— 130 — 0,072 0,046 0.05 0,003 0,003 0,001 С л . 0.019
2 0 0 -2 1 0 — 0.488 0,017 Н ет 0,005 0 .326 0.0Э5 0,013 0,032

Сероземы  светлые ю ж ны е норм альны е повы ш ен ногип сон осны е

490 0 - 9 ___ 0,055 0,037 Н ет 0,001 0,003 0,008 0,001 0,005
2 0 -3 0 — 0,042 0,030 0,001 0,001 Н ет 0,005 Сл. 0 ,006
5 0 -6 0 ___ 0,047 0,028 С л . Н ет 0,007 0,006 0,001 0,005

110— 120 — 1,024 0,012 Н ет 0,0,01 0,720 0,267 0,011 0,022
2 0 0 -2 1 0 — 0,478 0,014 0,015 0,308 0 ,078 0,011 0,052

С ерозем ы  светлые ю ж ны е гл убокоза сол ен н ы е

288 0 - 1 0 0,120 0,044 0.028 Н ет 0,002 0,003 0,010 0,001 Н ет
15— 25 0,109 0,044 0,032 0,001 0 ,002 Н ет 0,007 0,001 0,003
ЕО— 60 0,054 0,042 0,029 0,001 0,003 » 0,004 0,003 0,002
80— 90 0.170 0.046 0,063 0,011 0,005 0,002 0,001 0,002 0.023

120— 130 0,599 0.552 0,018 0,001 0,131 0,221 0,012 0,015 0,155
200— 210 0,637 0.556 0,017 0,001 0,123 0,226 0,013 0,013 0,159
300— 310 Н е опр 1,065 0,014 Н ет 0,054 0,686 0,220 0,028 0,069



2 3 4 6 6 7 8 9 10

0 - 8
2 0 -3 0
40— 60
9 0 -1 0 0

160— 160

Сер1оземы

0,059
0,108
0,042
0,068
0,167

светлы

0,036
0 ,026
0,031
0,024
0,017

е север 

Н ет  
►
»
»
»

1ные НС

0,003
0 ,022
0,001
0,007
0,022

)рм алы

0,004
0,026
Н ет
0 ,010
0,077

ш е

0,006
0,007
0,007
0 ,006
0,023

0,001
0,002
0,001
0,001
0 ,003

11

923

Серозем ы  светлые северны е гл у бок о ги п сон осн ы е

«22

419

907

0 - 8
20— 30
4 0 -6 0
ео-70

100—110
200—210

О— б 
16— 26 
6 0 - 6 0  
7 6 - 8 6  

170— 160

0— 9
2 0 - 8 0
6 0 -7 0

1 6 0 -1 6 0

0,073
0,090
0.261
0,168
1,102
1,162

0,038
0,034
Р.029
0,031
0,017
0 ,019

Н ет
»
Ь
»
ь
ь

Н ет
0,006
0,039
0,024
0,039
0 ,024

0,016
0,026
0,103
0,064
0,725
0.770

0,006
0,013
0,013
0,010
0,238
0,Г83

0,001
0,002
0,004
0,003
0,024
0,011

0,010
0,026
0,002
0,011
0 ,026

0,014
0,010
0 ,063
0 ,036
0 ,059
0 ,045

Серозем ы  светлые северны е ги псоносн ы е

0,102
0,037
0,067
1,099
1,140

0 ,060
0,164
1,060
1,047

Н ет0,0261
0,026
0 ,026
0,011
о.ои!
0,031 Н ет  
0 ,019 »
0,010 » 
0,010 »

Н ет 0,048 0,021 0,002 0 ,006
0,001 0,002 0 ,008 0,001 Н ет
0,009 0,007 0,010 0,001 0,006
0 ,006 0,769 0.293 0 ,006 0,014
0,003 0,792 0 ,288 0 ,008 0 ,038

0 ,006 0 ,006 0,011 Н е т Н ет
0,011 0 ,086 0,034 0 ,002 0,012
0,026 0 ,710 0,284 0,С03 0,028
0 ,010 0,721 0,286 0,007 0,014

В почвеяном профиле и поэтому они приводятся лишь как 
рекогносцировочный материал.

По механическому составу среди сероземов обыкновен
ных южных нормальных абсюлютно щ>еобладают (табл. 32) 
тяжело- и ореднесуглинистые лессовидные разновидности, 
почти нацело состоящие из пылеватых (в основном крупно
пылеватой) и глинистой фракций. При этом глинистые час
тицы, в большинстве случаев, содержатся в заметно боль
шем количестве в гумусовых и карбонатно-иллювиальном 
горизонтах, что свидетельствует о некотором их оглинении.

Описываемые сероземы обладают значительной микро- 
агрегированностью (табл. 32). Количество водопрочных мик
роагрегатов достигает в верхних горизонтах целинных почв 
35— 40% от веса почвы, или 80— 90% от содержания частиц 
«физической глины*. С глубиной оно возрастает, достигая 
максимума (соответственно 45— 50 и 90— 100%) в карбонат
но-иллювиальном горизонте. В породе абсолютное количест
во микроагрегатов уменьшается, а относительное (к содер»- 
жанию «физической глины*) еще более увеличивается. 
В орошаемых почвах соответствующие показатели содержа
ния микроагрегатов в верхних горизонтах несколько мень
ше, а в нижних, напротив, больше.



Таблица  ЯО

Групповой н фракцшонный состав гумуса сероземов

Ц

Га
о  ;»

Содержание, % к общему органическому 
углероду

и

| й
о 
 ̂'в £•3 

к X

гуминовые кис
лоты

фракции

фульвокислоты

фракции

X
ь
и

яш
Iоян
о

•в-
и

Сероземы обыкновенные южные нормальные
281 0— 10 1.0 42,4 4,6 7.0 Нет 16,8 Б.2 22,0 Ю.1 9.6 4,3 24,0

45— 55 0,4 45,4 7.4 5,1 » 12,8 4.2 17.0 5.0 17,3 2.8 25,1

289 0—8 1.0 37,1 5.1 6,6 8,6 5,8 4,8 19.2 8.6 12,5 10.9 32,0
8— 18 0,6 36,4 4.3 9,0 7.9 5,1 7.6 20.6 9.7 13,8 6,2 ,29,7

20— 30 0,6 84,2 10.9 10,9 — 12,0 7.5 19.5 8.2 8,2 в,1 124,5

Сероземы обыкновенные северные нормальные
896 0 -1 0

12—22
0,8
0,6

26,232.8
36,9 20,6

6,7
6,1

8,8
Нет

4,7 4,0 
10,2 Нет

1 2 , 6
10,2

10,8
9,1

6,9
10,2

5,6
8,0

22,8
27,3

Сероземы светлые южные нормальные (зернистые)
405 0 -5 1.0 39.6 16,0 6.8 1,9 11,21 4,918,0 9,0 6,1 3,9 19,0

5 -1 6 0.5 35,7 20,4 6.2 Нет 13,6Нет 13,6 
13,31 » 113,3

,9.4
6,9

7,2 7,4 24,0
20-30 0.3 35,3 18.7 10.5 » 6,9 8,3 22,1

495

288 0 -5 0,8 46,9 9,9 8,7 Нет 9,2 5,4 14.6 9,5 6,9 3,419,8
15-25 0,4 38,9 21,5 5,0 > 8.7 6,2 12,9 7,2 11,9 2,7 21,8
35 -45 0,3 44,0 19,2 7.2 8.4 Нет 8,4 6,0 8,4 6,8 21,2

Сероземы светлые северные нормальные (зернистые)
923 0 -8

8— 18
0,8|83,1
0,4136{9

18,0110,0 6,0 
14,II 9,0 6,0

4.4
3.4

6,216,610,2 6,1 5,021,3
Нет 9,4 9,411,8 9,4 30,6

0,9
0,7

0,6
0,7
0,8

0.6
0,4

0,9
0,6
0.6

Сероземы светлые южные нормальные (комковатые)
0 -1 0 ] 0,6|85,1| 8.2|10,41 6,6| 7,0| 8.0|20,6|10,0| 7,2| 8.0;25,2| 0,8

Сероземы светлые южные глубокозасоленные (зернистые)
0,7 
0,6 
0,4

0.8
0,3

Сероземы обыкновенные южные нормальные (неполив
ные) являются плодородными богарными землями и широ
ко используются для возделывания зерновых культур. По 
характеру увлажнения атмосферной влагой они относятся к 
недостаточно обеспеченной богаре, поэтому при их использо
вании следует строго соблюдать агротехнику, способствую
щую накоплению и сохранению почвенной влаги. Одновре
менно необходимо проводить все мероприятия, препятствую
щие смыву поверхностных почвенных горизонтов, включая 
периодический посев многолетних трав. В условиях непре-
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CO 1-4 00 00^ ж 00 t-
® * s s

I I I I

I I I I

s



рывного возделывания полевых культур они будут нуждать
ся в азотных и фосфорных удоб]№ниях.

При орошении названные почвы используются для воз
делывания хлопчатника и других теплолюбивых культур 
(технических, плодово-ягодных, бахчевых, бобовых и пр.). 
Однако они нуждаются при этом в азотных, фосфорных и 
органических удобрениях. При возделывании и поливе мас
сивов со значительными уклонами необходимо строгое соб
людение противоэрозионной агротехники.

С е р о з е м ы  о б ы к н о в е н н ы е  ю ж н ы е  э р о д и р о 
в а н н ы е  обычно встречаются среди нормальных, занимая 
покатые, преимущественно южные и западные склоны хол
мов и увалов, а также узкие выпуклые водоразделы увалов 
в пределах волнистых предгорных равнин. Эти почвы отли
чаются от нормальных изреженной естественной или угне
тенной культурной растительностью; уменьшенной мощ
ностью гумусовых горизонтов; более высоким залеганием 
карбонатных новообразований и карбонатно-иллювиального 
горизонта; слабой перераработанностью профиля дождевы
ми червями; относительно меньшим количеством зернистых 
агрегатов (копролитов). При залегании на склонах, сложен
ных пестроцветными меловыми и третичными рыхлыми по
родами, они могут иметь пониженную карбонатность. Одно
временно они обладают уменьшенной гумусностью, низким 
содержанием азота и фосфора, неблагоприятными физичес
кими свойствами и вообще значительно ^ л е е  низким плодо
родием, чем нормальные почвы.

При возделывании массивов эродированных сероземов, 
залегающих небольшими и немногочисленными пятнами 
среди преобладающих по площади нормальных почв, необхо
димо строго соблюдать весь комплекс противоэрозионных 
агротехнических мероприятий. Значительные по размерам 
массивы этих почв для земледелия непригодны, они исполь
зуются как пастбищные угодья. При этом нужно иметь в ви
ду, что неумеренная пастьба также усиливает эрозию.

С е р о з е м ы  о б ы к н о в е н н ы е  ю ж н ы е  г л у б о к о 
в с к и п а ю щ и е  имеют ограниченное распространение, 
встречаются небольшими массивами в районах развития ме
ловых и третичных пород (главным образом в Чулях), зале
гая ср>еди одноименных нормальных се]х>земов. От послед
них они отличаются глубоким вскипанием от НС1, отмечае
мым в нижней части гумусового горизонта и глубже. Эта 
особенность (отсутствие заметного количества карбонатов в 
верхних почвенных горизонтах) описываемых сероземов об
условлена либо легким механическим составом почвообра
зующих пород (супеси, пески) и их малой исходной карбо
натностью, либо двучленным сложением (суглинок-песок), 
вызывающим необратимо лромывной режим и выщелачива



ние карбонатов из поверхностных горизонтов. Верхние гуму
совые горизонты этих почв, свободные от карбонатов, имеют 
серовато-светло-коричневую окраску. Содержание гумуса в 
♦легких* почвах небольшое (/ 1 % ), а в суглинистых, под
стилаемых супесями или песком, достигает 2%. Более под
робно условия залегания и морфогенетические свойства 
этих почв описаны в специальной статье (Курмангалиев, 
Соколов, 1967).

Массивы названных почв, располагающиеся на пологих 
склонах, могут использоваться для богарного земледелия, но 
при условии очень ранних сроков сева. При использовании 
♦легких* почв необходимо сохранять стерню в течение су
хого послеуборочного периода для предотвращения их раз
вевания.

С е р о з е м ы  о б ы к н о в е н н ы е  ю ж н ы е  к р а с н о 
ц в е т н ы е  встречаются мелкими пятнами среди других 
обыкновенных сероземов в районах развития красноцветных 
меловых и третичных пород (пр>еимущественно в Чулях). 
Почвообразующими породами служат красшщветные про
дукты выветривания (элювий, элювио-делювий) названных 
выше пород, различные по механическому составу и степени 
карбонатности. Образуясь под эфемерово-эфемероидяой рас
тительностью, эти почвы обладают небольшим по мощности 
красноцветным гумусовым горизонтом. Среди них встреча
ются бескарбонатные, глубоковскипающие, в т. ч. «легкие*, 
поверхностно-карбонатные (в основном малокарбонатные) и 
другие роды и виды, различающиеся по карбонатному про
филю. Они в большинстве случаев обладают пониженной 
гумусностью (до 1%) и низким общим естественным плодо
родием, т. к. располагаются преимущественно на ускоренно- 
эродируемых поверхностях рельефа. Некоторые из этих почв 
более подробно описаны в работе А . Б. Курмангалиева и 
А . А . Соколова (1967).

Более значительные по размерам массивы описываемых 
красноцветных почв используются в основном в качестве 
пастбищных угодий, а их мелкие пятна, залегающие среди 
нормальных сероземов, создают пестроту и ухудшают ка
чество последних.

С е р о з е м ы  о б ы к н о в е н н ы е  ю ж н ы е  м а л о р а з 
в и т ы е  (на плотных породах) встречаются в том же р)айо- 
не, что и красноцветные сероземы, образуясь на маломощ
ных элювиальных и элювио-делювиальных каменистых про
дуктах выветривания плотных меловых и третичных пород 
(песчаники, конгломераты), включая красноцветные, под 
изреженной эфемерово-эфемероидной растительностью. Они 
отличаются малой мощностью гумусовых г о р и з о н т о в  (А -| -  

+  В <30  см), близким подстилаяием плотными породал(и, 
незначительной гумусностью и низким плодородием. Содер



жание карбонатов зависит от степени карбонатности исход
ных плотных пород и может значительно колебаться.

Площади малоразвитых сероземов для земледелия не
пригодны и используются как малоценные низкопродуктив- 
ные пастбища.

С е р о з е м ы  о б ы к н о в е н н ы е  с е в е р н ы е  распрост
ранены в верхнем ярусе юго^ападной предгорной равнины 
Северного Каратау, где увалисто-волнистые поверхности пе
ремежаются с плоскими покатостями, в пределах невысоких 
волнистых межгорных долин, а также в крайней юго-восточ
ной слабоволнистой части северо-восточной предгорной рав
нины этого хребта.

Предшествующими исследователями эти почвы в преде
лах Чимкентской области не отделялись от описанных выше 
сероземов обыкновенных южных.

Естественный растительный покров вследствие повышен
ной континентальности климата (несколько более холодные 
и снежные зимы, более глубокое промерзание почв, относи
тельно большее количество летних осадков по сравнению с 
соответствующими сероземами южными) образован опусты
ненными низкотравными полусаваннами, в составе которых, 
наряду с эфемерами (ячмень длинноволосый, костры япон
ский и крювельный) и эфемероидами (мятлик луковичный, 
осочка толстолобиковая), значительное место занимают по
лыни (п. белоземельная, п. тонкорассеченная). Саванноидное 
крупнотравье (зоапгак иволистый, цельнолисттск, коровяк, 
вьюнок шерстистый и др.) здесь встречается в заметно мень
шем количестве, чем на аналогичных сероземах южных. Мес
тами встречаются кустарники и кустарнички (спиреантус, 
гультемия).

Почвообразующими породами являются лессоваадные 
суглинки и отчасти облессованные с поверхности рыхлые ме
ловые и третичные отложения (местами гипсоносные), сла
гающие увалисто-волнистые поверхности рельефа, а также 
делювиально- и аллювиально-пролювиальные двучленные 
суглинисто-галечниковые наносы (частично гипсоносные), 
распространенные на плоских полого-наклонных поверхно
стях предгорной равнины и в нижних (концевых) частях ува
лов (где они большей частью гипсоносные). Сравнительно ред
ко встречаются элювиальные и элювио-делювиальные мало
мощные щебнистые суглинки, подстилаемые щебнем или 
плотными породами, различного возраста и состава. Гр>унто- 
вые воды залегают глубоко, в почвообразовании не участ
вуют.

В зависимости от характера почвообразующих пород, а 
также от проявления ряда других особенностей почвообразо
вания среди сероземов обыкновенных северных выделяются 
генетические роды нормальных (карбонатных незасоленных



и несмытых), эродированных, ксероморфных, гипсоносных и 
малоразвитых. Все они от НС1 вскипают с поверхности.

С е р о з е м ы  о б ы к н о в е н н ы е  с е в е р н ы е  н о р 
м а л ь н ы е  развиваются на относительно мощных и незасо
ленных лессовидных суглинках, отчасти на облессованных 
меловых и третичных глинах и суглинках, в основном под 
полынно-эфемерюво-эфемероидной растительностью на вол
нистых поверхностях предгорных равнин и межгорных до
лин.

Они характеризуются средней мощностью гумусовых 
горизонтов (А-ЬВ  =  55— 65 с л );  серым гумусово-аккумуля
тивным горизонтом (А ~ 2 0  сл), в своей верхней части (до 
6— 10 сл ) слоевато-комковатым или слоевато-чешуйчатым 
почти не задернованным, а в нижней — комковато-зернис
тым ; серовато-бурым зернистым переходным гумусовым го
ризонтом (В) со слабыми налетами карбонатной плесени в 
его нижней части; резко выраженным плотным карбонатно- 
иллювиальным горизонтом (С“ ) с хорюшо выделяющимися 
белыми глазками и мелкоореховатой структурой, под кото
рым залегает слабоизмененная почвообразующая рыхлая по
рода, обычно с немногочисленными друзами кристалличе
ского гипса на глуо1сне 2— 3 л .  Таким образом, эти почвы 
имеют много общего с аналогичными сероземами южными, 
но отличаются от них лучше выраженным карбонатно-иллю- 
виальным (преимущественно глазковым) и слабее проявляю
щимся кар<бонатно-плесневым горизонтами; более слабой 
гумусовой прокраской и повышенной буризной переходного 
гумусового горизонта; слабее выраженной зернистой струк
турой и меньшей перерытостью дождевыми червями (кавер- 
нозностью); слабой задернованностью и более резкой слоева
тостью повеохностного гооизонта, его большей мощностью.

Р а з р е з  42 1-КС (серозем обыкновенный северный нор
мальный) заложен в 30 км севернее с. Старый Икан Турке
станского района в пределах пологого ю.-з. склона увала на 
абсолютной высоте 450 л  под эфемерово-эфемероидно-полын- 
ной растительностью (полынь белоземельная, мятлик луко
вичный, ячмень длинноволосый, костер кровельный, ковыль, 
кузиния, зопник, колючелистник, морковничек, гультемия 
и др.; оомяснутость 60— 70%, высота 20— 40 сл).

А  0— 12 еж. Серый, сухой, слабоуплотненный, корешкова
тый. слоевато-комковатый с отдельными зерня
ми копролитов дождевых червей и пластинкамн, 
среднесуглинистый.

В| 12— 25 еж. Серовато-бурый, сухой, слабоуплотненвый, сла
бокорешковатый. зернисто-комковатый, средне
суглинистый.

Ва 25— 50 сж. Серовато-бурый с налетами карбонатной плесени, 
свежий, слабоуплотненный, слабокорешковатый,



перерытый дождевыми червями (кавернозный), 
комковато^зернистый, среднесуглинистый.

ВС 50— 60 см. Светлее предыдущего, с плесенью карбонатов.
свежий, уплотненный, слабокавернозный, не- 
прочноореховатый с зернами копролитов, сред
несуглинистый.

Ci* 60— 110 см. Бурый с белыми резко очерченными глазками 
карбонатов, свсжий, уплотненный, мелкоорехо
ватый, тяжелосуглияистый.

Р а з р е з  8 9 6-КС (серозем обыкновенный северный нор
мальный) заложен в 13 км южнее перевала Баджи в межгор- 
ной долине Северного Каратау в средней части слабопокато
го склона на абсолютной высоте 800 .и под полынно-эфемеро- 
во-эфемерондной растительностью (мятлик луковичный, 
костер японский, ячмень длинноволосый, полынь белоземель
ная, эфемеровые бобовые, редко житняк, ковыль, чий лисий, 
вьюнок шерстистый, зопник, цельнолистник, коровяк, гуль- 
темия II др.; сомкнутость растительности 60— 70%, высота 
20— 40 до 60 сл). Мощность гумусовых горизонтов ( А -f В) 
55 сл, в т. ч. А 1 =  1 2 с л  (серый, слоевато-комковатый), 
А г=11  сл  (буровато-серый, пороховндно-зернистый), Bi =  
=  17 см (сероватосветло-бурый, зернисто-мелкоореховатый), 
Вг =  15 с л  (светло-бурый, зернисто-мелкоореховатый). Беле
сые пятна карбонатов в горизонте 55— 150 сл. Легкораство
римые соли и гипс отсутствуют до 220 сл.

По химическим и физико-химическим свойствам серозе
мы обыкновенные северные нормальные близки соответст
вующим южным (табл. 33). Они содержат сверху 1,5— 2% 
гумуса и 0,10— 0,15% азота, при этом в самом поверхност
ном слоеватом горизонте их содержание может быть даже 
выше. С глубиной эти количества уменьшаются сначала рез
ко, а затем постепенно. Отношение органического углерода 
к азоту составляет 8— 9 и суживается вглубь. (Удержание 
карбонатов в поверхностном горизонте колеблется в значи
тельных пределах (8— 18%), причем иногда более гумусные 
почвы одновременно более карбонатные, что свидетельствует
о первостепенном значении в этом отношении почвообразую
щих пород. Максимум карбонатов (22— 57%) отмечается в 
карбонатно-иллювиальном горизонте, глубже их содержание 
постепенно уменьшается. Поглощающий комплекс насыщен 
кальщ1ем и в небольшой степени магнием. Сумма погло
щенных катионов невысокая (7— 10 мг-экв на 100 г). Реак
ция водных почвенных суспензий щелочная, несколько 
усиливающаяся с глубиной. Обеспеченность подвижными 
соединениями (в наших примерах) калия хорошая, фосфором 
слабая, азотом слабая и средняя. Почвенный профиль свобо
ден от легкорастворимых солей на глубину до 2— 3 л  и более 
(табл. 29).
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480 м под польгнно-эфемерово-эфемероидной раститель
ностью (мятлик луковичный, ячмень длинноволосый, костер 
японский, единично ковыль и чий лисий, полынь белоземель
ная, колючелистник, цельнолистник, кузиния, гультемия, 
спиреантус и др.; сомкнутость растительности 70— 80%, ее 
высота 15— 30 см, кустарников —  до 130 см). Мощность гу
мусовых горггзонтов (А  +  В) 65 см, в т. ч. A i =  10 см (серый, 
комковатый), Az =  10 см (коричневато-серый, зернистый). 
Bi =  17 см (коричневато-светло-серый, зернистый), Вг =  18 см 
(коричневато-светло-серый, комковато-зернистый), Вз=10 см 
(светло-бурый, зернисто-мелкоореховатый). Выделения кар
бонатов — белесые корки с нижней стороны гальки по всему 
профилю, плесень в горизонте 35— 65 см, редкие прожилки 
и пятна в горизонте 55— 65 см. Почва суглинистая слабога- 
лечниковая, с 65 см на сплошных галечниковых отложе
ниях.

Р а з р е з  9 6 7-К (серозем обыкновенный северный ксеро- 
морфный) описан в 1,5 км с.-з. с. Тургень Туркестанского 
района в пределах плоской поверхности междуречья Арба- 
лаксу-Ваялдыр на абсолютной высоте 470 м под полынно- 
эфемероидной растительностью (мятлик луковичный, осоч
ка, костры эфемеровые, зопник, колючелистник, кузиния, 
полынь белоземельная, гультемия и др.; сомкнутость расти
тельности 40— 50%, ее высота 15— 40 см). Мощность гуму
совых горизонтов (А  +  В) 50 см, в т. ч. A i =  10 см (серый, 
.'дернистый), Аг =  10 см (буровато-серый, зернистый), Bj =  15 см 
(серювато-бурый, комковато-зернистый), Вг=15 см (серювато- 
светло-бурый, мелкоореховато-зернистый). Вскипание от 
НС1 с поверхности. Выделения карбонатов — толстые беле
сые корки с нижней стороны гальки по всему профилю, пле
сень в горизонте 20— 50 см. Почва среднесутлинистая слабо- 
галечниковая, с 85 см на галечниковом аллювии.

Сероземы обыкновенные северные ксероморфные отли
чаются (табл. 33) от рядом залегающих нормальных не
сколько меньшей гумусностью и более низким содержанием 
азота. При этом количество гумуса и азота довольно резко 
уменьшается с глубиной в пределах гумусово-аккумулятив- 
ного горизонта (А ) и остается почти неизменным в пере
ходном горизонте (В). Отношение органического углерода к 
азоту довольно узкое (7— 8,5), слабоизменяющееся (сужи
вающееся) по профилю. Содержание карбонатов среднее 
(13— 15%), несколько увеличивающееся с глубиной в сугли
нистой части профиля и достигающее максимума (30— 60%) 
в мелкоземе верхней части галечниковой толщи. Поглощаю
щий комплекс насыщен кальцием, в незначительной степени 
магнием и, по-видимому, калием. Сумма поглощенных ка
тионов составляет около 10 мг-экв на 100 г и почти не ме
няется с глубиной. Реакция водных почвенных суспензий



щелочная, почти постоянная в суглинистой части профиля 
и усиливающаяся в верхней части галечниковой толщи, на
сыщенной карбонатами. Обеспеченность подвижным калием 
хорошая и ф<хфором слабая.

Механический состав этих сероземов (табл. 34) средне- и 
тяжелосуглинистый слабогалечниковый песчанисто-<пылева- 
тый с довольно высоким содержанием глинистых частиц в 
суглинистой части профиля.

Массивы сероземов обыкновенных северных ксероморф
ных незасоленных расцениваются как условно пахотнопри
годные богарные земли, нуждающиеся в специальных агро
технических мероприятиях по накоплению, сохранен11ю и 
продуктивному использованию почвенной влаги. Более или 
менее удовлетворительные урожаи зерновые дают на богаре 
лишь во влажные годы. Выровненные участки этих почв 
могут использоваться для поливного земледелия, но с соблю
дением мер против излишней фильтрации оросительных вод 
1ГЗ каналов.

С е р о з е м ы  о б ы к н о в е н н ы е  с е в е р н ы е  г н п с о -  
н о с  н ы е  имеют небольшое распространение, встречаясь 
отдельными небольшими массивами в нижних периферичес
ких частях предгорных волнистых равнин Северного Кара- 
тау под несколько изреженной полынно-эфемероидно-эфеме- 
ровой естественной растительностью. Как и описанные вы
ше, эти почвы 4юрмируются также на двучленных 
суглинисто-галечниковых отложениях, но гипсоносных в их 
нижней (галечниковой) части. Подстилающие поверхност
ный суглинок гипсоносные песчано-галечниковые отложения 
обнаруживаются обычно на глубине до 80— 100 см.

По морфологическим свойствам характеризуемые серозе
мы напоминают описанные выше собственно ксероморфные. 
На поверхности часто встречаются разноцветная кварцевая 
(третичная) галька с дресвой. Мощность гумусовых горизон
тов обычно средняя (А  +  В до 60— 65 см). Верхний гумусо
во-аккумулятивный горизонт (А ~ 2 0 с л )  серый, в верхней 
половине слоеватый, глубже зернисто-комковатый. Переход
ный гумусовый горизонт (В) от серовато-бурой до светло-ко
ричневой окраски, ореховато-зернистый, более заметно пере
рытый дождевыми червями. Карбонатно-плесневой горизонт 
выделяется в среднем на глубине 30— 55 см. Хорошо выра
женный карбонатно-иллювиальный мелкоореховатый гори
зонт (С*) с ясно очерченными белесыми глазками, мучнисты
ми налетами и корочками с нижней стороны гальки залегает 
непосредственно под гумусовым. Глубже обнаружива
ются гипсоносные песчано-галечниковые отложения, обычно 
сверху с мучнистым или мелкокристаллическим (гипсовый 
песок), а глубже с шестоватым гипсом, зачастую принимаю
щим форму «бородок* лод более крупной галькой.



Р а з р е з  1065-К  (серозем обыкновенный северный гшт- 
соносный) заложен в 25 км с.-з. с. Чаян Алгабасского района 
в нижней краевой части юго-западной волнистой предгорной 
равнины Северного Каратау в средней части пологого с.-з. 
склона увала на абсолютной высоте 360 м под полынно- 
эфемероидно-эфемеровой растительностью с неболыиим 
участием крупнотравья (ячмень длинноволосый, костер 
японский, эгилопс, мятлик луковичный, осочка, эфемеровые 
бобовые, полынь белоземельная, цельнолистник, шренкия, 
кузиния, солодка шероховатая, эбелек, гультемия и др.; 
сомкнутость растительности 50— 60%, высота 20 см). Мощ
ность гумусовых горизонтов (А  +  В) 65 см, в т. ч. A j =  10 см 
(серый, комковаточхлоеватый), А г=10  см (буровато-серый, 
зернисто-комковатый). В, =  17 см (буровато-серый, зернис
тый), Вг=18 C.W (серовато-бурый, ореховато-зернистый), 
ВС =  10 см (светло-бурый, мелкоореховатый). Выделения кар
бонатов — слабая плесень в горизонте 30— 65 см, глазки и 
пятна в горизонте 55— 65 см. Сплошной мелкокристалличе
ский (шестоватый и бородчатый) nmc, цементирующий га- 
лечниковые отложе1т я ,  с 65 до 105 см кремовый, глубже до 
дна (125 см) белый.

По своим химическим, физико-химическим свойствам 
(табл. 33) и гранулометрическому составу (табл. 34) серозе
мы обыкновенные северные птсоносные более или менее 
аналогичны ксероморфным незасоленным сероземам, но 
существенно отличаются от них высоким содержанием 
гипса (до 50%) в подпочвенной песчано-галечниковой 
толще.

По агрохозяйственной оценке и использованию описы
ваемые почвы также сходны с соответствующими серозема
ми ксероморфными незасоленными, однако волнистый 
рельеф и возможные просадки затрудняют использование 
пшсоносных серюземов при орошении. В современных усло
виях массивы этих почв служат в основном пастбищами.

С е р о з е м ы  о б ы к н о в е н н ы е  с е в е р н ы е  м а л о 
р а з в и т ы е  занимают небольшие сглаженные возвышен
ности, сложенные плотными (главным образом, известняко
выми) породами и встречающиеся местами в межгорных 
долинах и предгорных равнинах Северного Каратау. Они 
формируются на элювиальных и элювио-делювиальных ма
ломощных щебнистых суглинках, близко (с 20— 35 см) под
стилаемых плотными породами или щебнем, под изрежен
ной полынно-эфемерово-эфемероидной растительностью.

Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) этих почв не пре
вышает 30— 35 см. На поверхности зачастую наблюдается 
почти сплошной слой щебня. Гумусово-аккумулятивный го
ризонт (А ) серый, сверху обычно слоеватый, снизу комкова- 
то<ловватый или комковато-зернистый, переходный горн-



зонт (В) светло-коричневый зернистый с усиливающейся 
вглубь щебнистостью. Выделения карбонатов обычно по все
му профилю в виде налетов и корок на нижних поверхностях 
щебня.

Описываемые почвы также относятся к группе ксеро- 
морфных с максимальным проявлением сухости почвенного 
климата, а их массивы расцениваются как малопроду-ктив- 
ные пастбища.

С е р о з е м ы  с в е т л ы е  ю ж н ы е  занимают нижнюю 
полосу увалисто-волнистых, местами всхолмленных предгор
ных равнин высоких хребтов Западного Тянь-Шаня и Борол- 
дая, а также крайнюю южную часть Чардаринской рав
нины.

Предыдущими исследователями эти почвы выделялись 
как сероземы (Неуструев, 1908, 1910а), сероземы светлые 
(Никольский, 1916; Неуструев, 1926, 1926; Матусевич, Кор
сак, 1943, 1946; Лобова, 1946; Шредер, 1957; Розанов, 
1958), типичные пустынные светлоземы (Клавдиенко, 1926), 
сероземы типичные светлые и просто светлые (Будо и др., 
1937), сероземы типичные светлые (Розанов, 1951).

Екггественный растительный покров образуют в основном 
эфемероидно-эфемеровые низкотравные полусаванны, в со
ставе которых, наряду с эфемероидами (мятлик луковичный, 
осочка толстолобиковая), значительную, а зачастую преобла
дающую роль играют эфемеры (малькольмия, кельпиния, 
бобовые, мак, костры, ячмень, мортук и др.), местами колю
чие травы (кузиния) и реже цитварная полынь. Лишь на 
Чардаринской древнеаллювиальной равнине вследствие по
вышенной солонцеватости и засоленности почв преобладают 
эфемероидно-эфемерово-полынные ассоциации.

Почвообразующими породами на предгорных равнинах 
служат в основном лессовидные суглинки, отличающиеся в 
юго-западной (присырдарьинской) полосе облегченным со
ставом, а также, во многих случаях, глубоким засолением. 
В южной части Чардаринской равнины этими породами яв
ляются древнеаллювиальные слабослоистые, местами слабо
засоленные суглинки. Грунтовые воды залегают глубоко и 
на почвообразование не влияют.

Среди характеризуемых сероземов в зависимости от поч
вообразующих пород и особенностей водного р>ежима выде
ляются генетические роды нормальных (карбонатных неза
соленных и несмытых), эродированных, глубокозасоленных, 
солончаковатых и такыровидных солончаковатых. Среди 
первых выделяются орошаемые сероземы, которые вследст
вие краткости орошения не успели еще существенно изме
нить свои морфологические свойства, а также особый вид 
повышенногилсоносных, отличающихся более высоким зале
ганием почвенного гипса. Все перечисленные выше почвы от



HCl вскипают с поверхности. Сероземы светлые южные со
лончаковатые имеют небольшое распространение в северной 
части Голодной Степи.

С е р о з е м ы  с в е т л ы е  ю ж н ы е  н о р м а л ь н ы е ,  
развивающиеся на незасоленных лессовидных суглинках 
(в прнсырдарьинской части несколько опесчаненных), под
разделяются на зернистые и комковатые. Первые образуются 
в основном в верхней и северной части пояса светлых южных 
сероземов, где существуют лучшие условия атмосферного 
увлажнения и целинные почвы вследствие этого населены 
дождевыми червями, которые, как и в лежащих выше поя
сах, осуществляют интенсивную почвообразовательную дея
тельность, образуя зернистую структуру почв. Вторые (ком
коватые) сероземы располагаются в нижней периферической 
юго-западной части предгорной равнины, где недостаток ат
мосферных осадков препятствует развитию дождевых чер
вей и структура почв поэтому преимущественно комковатая 
или любая другая, но не зернистая (копролитовая). Вид серо- 
земсз нормальных повышенногипсоносных описывается от
дельно.

Сероземы светлые южные нормальные зернистые харак
теризуются очень слабой дифференциацией профиля на ге
нетические горизонты; средней мощностью и зернистой 
структурой гумусовых горизонтов (А  fB  =  50— 60 еж); 
светло-серой окраской гумусово-аккумулятивного горизонта 
(А = 1 5 — 18 см), в своей верхней части слабозадернованного, 
обычно несколько слоеватого; более светлой и буроватой 
окраской, большей перерытостью дождевыми червями (ка- 
вернозностью) переходного гумусового горизонта (В ); нали
чием слабовыраженного карбонатно-плесневого горизонта 
(в среднем на глубине 20— 55 см), обычно перекрывающего 
переходный гу.мусовый; присутствием карбонатно-иллю
виального горизонта, захватывающего нижнюю часть пере
ходного гумусового, но располагающегося в основном ниже 
его на глубине 55— 120 см и обладающего здесь белосовато- 
палевой окраской, мелкоореховатой структурой и наличием 
слабовыраженных белесых карбонатных новообразований 
(мелкие пятнышки, журавчики, прожилки). На глубине, 
обычно превышающей 120— 150 см. располагается слабовы
раженный гипсоносный горизонт с выделениями мелкокри
сталлического гипса (жилки, мелкие друзы).

Сероземы светлые южные нормальные комковатые отли
чаются от зернистых меньшей мощностью гумусовых гори
зонтов (А  +  В =  40 сл), их комковатой структурой, почти пол
ным отсутствием карбонатно-плесневого горизонта*, еще

♦ Это заставляет предполагать генетическую связь выделений кар
бонатной плесени в сероземах с жизнедеятельностью дождевых червей 
(АС).



слабее выраженным карбонатно-иллювиальным горизонтом, 
всегда захватывающим нижнюю часть переходного гумусо
вого горизонта.

Р а з р е з  4 9 9-КС (серозем светлый южный нормальный 
комковато-зернистый) заложен в 7,5 км западнее с. Джана- 
тырчилик Чардаринского района в пределах пологого южно
го склона увала на абсолютной высоте 320 м под эфемероид- 
но-эфемеровой растительностью с немногочисленным круп- 
нотравьем (однолетю1е бобовые, малькольмия, мак, мятлтс 
луковичный, осочка, зопник, кузиния, ферула вонючая, 
псевдоханделпя, в ложбинах псоралея и др.; сомкнутость 
трав 80— 90%, их высота 10— 20 до 70 см).

А  о— 15 см. Буровато-серый, сухой, слабоуплотненкый, ко- 
решковатый, слоевато-комковато-зернистый, сред
несуглинистый.

В| 15— 25 см. Буровато-светло-серый, сухой, слабоуплотненяый, 
слабокорешковатый, зернисто-комковатый, сла
бокавернозный, среднесуглинистый.

25— 39 см. Серовато-светло-бурый со слабым налетом кар
бонатной плесени, свежий, слабоуплотненный, 
зернисто-комковатый, среднесуглинистый.

Вз 39— 54 см. Аналогичный В;, но несколько светлее и с 
мелкими белесыми пятнышками карбонатных 
журавчиков.

С|* 54— 98 см. Палево-желто-бурый с редкими и мелкими 
белесыми пятнышками карбонатных журавчи
ков, свежий, уплотненный, с отдельными кореш
ками, глыбковый, среднесуглинистый.

С| 98— 155 см. Палево-желтый, свежий, слабоуплотненный, 
слабопористый, глыбковый. легкосуглинистый.

Cj 155— 200 см. Желто-бурый с редкими белесыми крапинками 
карбонатов и жилками гипса, свежий, слабоуп
лотненный, глыбковый, слабопористый, легко
суглинистый.

Р а з р е з  4 0 5-КС (серозем светлый южный нормальный 
комковато-зернистый) описан в А км с.-з. ст. Кабулсай в пре 
делах пологого восточного склона увала на абсолютной вы 
соте 300 м под эфемероидно-эфемеровой низкотравной рас 
тнтельностью (однолетние бобовые, мак, осочка, мятлик лу 
ковичный, кузиния, ферула вонючая и др.; сомкнутость 
травостоя 90%, преобладающая высота 15 см, ферулы 1 м) 
Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 54 (56) см, в т. ч 
A l =  5 см (буровато-серый, слоевато-зернисто-комковатый) 
А 2 = 1 1  с м  (буровато-серый, слоевато-комковато-зернистый) 
В| =  15 см (буровато-светло-серый, зернисто-комковатый) 
В: =  13 см (серовато-светло-бурый, комковатый с зернами) 
ВС =  13 см (светло-бурый, пылеватый с орешками). Выделе
ния карбонатов — слабая плесень в горизонте 23— 40 см, 
редкие белесые пятнышки в горизонте 43— 110 см. Гипс и 
легкорастворимые соли отсутствуют до 200 см.
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^*0*0 0*

CO CO CO ^  o  

to c o  X  CO

* ” *  I i i

I i

O O O O O t O O

S o S  I i I
o o o _______

cgb-coeo , ,
fH o  o* o  I 1 

o  o
2 S 5 S 2 S
I I U io  «3 0 0 0

s
§

X
oos;
3*\»
o
X
Xw
3
2
«
oe

2
X

I I I I I I I

I I I I I I I

I I I I I I I

M  CO b-^CO CO 05 CO CO 

X X X O Q X t * ^ X

l i l i l í

© o o o

2 §  I i i

OOCO*CO'̂  I 1 i
i i I I I i i

i  I I i I i i I

2
X

i
w
2
•:

2
5

§.
o

i I I

I I IXCOCO*  ̂ I I l
b . e o c o o x x N 0 5  
CsÍV5 0 0  05 0C O X

CDC0C0O5^iOX’H
u3cot«t«xxudco 

00‘O w Í '^  l i l i

p o p ' o
u5 1 © Tji eo m
r^ o 'o o *© ' I

o o ©  “ í O S ^ M

T T T T T  I II  
® “ § s s e s 8



г
3 “а
о

8

со 03

2 « 1  I 1 1 1
T f ^

05 1 1 1 1 1

00
1 1 1 1 1 и

со иэ us ¿ 0  Ь - О ] U9

00 00 00 00 00 00 00

со
гН 1 1 1 1 1 1 1

иэ
1 1 1 и  1 1

3 о  о  о  о  1 1 1

СО
§ 1 1 1 1  1 1

03
1-н

со со см 03 

со" со* ' i f  1 1 1

iH
1 1 1 1 1 1 1

о
1 1 1 1  1 1 1

95 1  *  •  1 1 1 1

00
со  со  05 04

со* со* T f T f 1 1 1

С0_ -̂̂ _^00 (̂0^03 и э ь -

fH ео* со 00 uí* o í
»H »H ^  ^  тН »-H iH

IH 05 иэ со о  00 ^
со U5* U5* о *  ь Г  00 со* иэ

\о
Ь- Ь - 03 1 1 1 1
ISI' ' ' IО О О

СО
U5 ь .  ю  т}*

> 1 о  о  о *  1 1 1

03

о м ю о ю р оГЧ eg T f t .  Sq JS
»H r-t

I

о ООО
со*ю*-Г I

С<1С0

О) о 00 
1—( о

I I I

4(j(io<c>íOiOt^Oi-'Cg '
o o a o o o o o o T œ o o o o o o

'4 í» C C C 0 d i- »  i to I I

3

2*

к
*

«?c>

ii
«§

2
X

2

2
•t
»4

2

0

1  
t)

I S

I S I  I

T f  Ю  eo  -ч« 00

00 Í 0  ^  oo I ^  I I

Ю CO 03 fH *H

O* O* o* o * o*' I о  I I

1H 03 1H *H 05 b-
оо^о^о“©* I о* I I

t «  b» CD CO ;0  00
CO CO* CO* CO* CO* I o* I I

 ̂oq 00
05 05 Ь ^ ь Г с о

OJ

eo*

OOçpt^COt^OOOOOO
iH'^i*N>00b»CO5OW5U3
iH iH fH fH »HrH iHrH »H

03^000300^^0(0
«э«оь»ооьГь-*ь.*<оо

»H b . CM 03
0О*ьГь-*ь-* I I I I I

§ § s s
o o o o

I I
03 Ь» ud U5 ^

»H о  о  о  O*

o o o ooudkoooeo^^^
»H e g C D  Ф  ^  03 CO "в«
I I I I I I I I I

о  иэ àO о  о  о  O 'о  о  ^coï5ooo3000 
__________________03 со  ^

S
О]



Р а з р е з  7 2 2-К (серозем светлый южный нормальный 
зернистый) заложен в 8 км ю.-з. усадьбы совхоза «Дарбаза» 
Сарыагачского района в пределах слабопокатого (4^) ю.-в. 
склона увала на абсолютной высоте 400 м под эфемеропдно- 
эфемеровой растительностью с крупнотравьем (ячмень и 
костры эфемеровые, эгилопс, однолетние бобовые, мальколь
мия, МЯ1К, мятлик луковичный, псоралея, кузиния, каперцы 
и др.; сомкнутость травостоя 90%, его преобладающая высо
та 20— 30 до 60 см). Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 
50 см, в т. ч. А ] =  20 см (серый, зернисто-комковатый), 
В 1 =  17 см (буровато-светло-серый, комковато-зернистый), 
В2=13 см (cepoвaтoч^вeтлo-бypый). Выделения карбонатов — 
плесень в горизонте 22— 50 см, белесые глазки ня глубине 
60— 90 см. Гипс в форме жилок со 160 см. Почва среднесуг
линистая (лессовидная).

Р а з р е з  49 5-КС (серозем светлый южный нормальный 
комковатый) заложен в 13 км восточнее усадьбы колхоза 
«Алгабас» Чардаринского района на высокой террасовидной 
поверхности предгорной равнины на абсолютной высоте 
275 лг под эфемероидно-эфемеровой низкотравной раститель
ностью (однолетние бобовые, малькольмия, мак, кельпиния, 
мятлик луковичный, осочка, кузиния, псоралея, ферула во
нючая; сомкнутость травостоя 100%, его преобладающая 
высота 10— 20 см). Мощность гумусовых горшзонтов (А  +  В) 
50 см, в т. ч. А : =  13 см (буровато-серый, слоевато-комкова
тый), В] =  13 см (буровато-светло-серый, комковатый), 
Е  ̂=  24 см (серовато<;ветло-бурый, непрочнэмелиоорехова- 
тый). Выделения карбонатов — белесоватые пятна в горизон
те 26— 80 с.ч, плесень отсутствует. Белые жилки и крапинки 
гипса со 150 см до дна (200 с.ч).

Сероземы светлые южные нормальные зернистые содер
жат в поверхностном горизонте (табл. 35) 1 — 1,5% гумуса и 
0,06— 0,1% азота, их количество с глубиной снижается сна
чала резко, а затем более постепенно. Отношение органиче
ского углерода к азоту колеблется сверху в пределах 8— 10 и 
суживается вглубь. Содержание карбонатов (в пересчете на 
углекислый кальций) в поверхностном слое составляет 9— 
13% и увеличивается кш1зу, достигая максимума (18— 19%) 
в нижней части гумусового горизонта или несколько глубже 
под ним. Реакция водных почвенных суспензий щелочная, 
обычно несколько усиливающаяся с глубиной. Почвенный 
поглощающий колшлекс насыщен в основном кальцием, не
большим количеством калия, крайне незначительным нат
рия. Поглощенного магния, в большинстве случаев, или не 
обнаруживается или содержится мало. Сумма поглощенных 
катионов составляет 8— 10 мг-экв на 100 г почвы и умень
шается книзу. Целинные почвы хорошо обеспечены подвиж
ными соединениями калия, хорошо и средне — азотом и сла-
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гипса в горизонте 95— 150 см, глубже их меньше. Почва 
среднесуглинистая (лессовидная).

Р а з р е з  4 8 8-КС (серозем светлый южный нормальный 
тювъшхениогигасоносный зернистый) расположен в 24 км 
з.-с.-з. ст. Ченгельды на пологом с.-з. склоне в водораздель
ной части плоско-выпуклого увала на абсолютной высоте 
400 м под эфемерово-эфемероидно-колючетравной раститель
ностью (кузиния, осочка, мятлик луковичный, ячмень длин
новолосый, однолетние бобовые, единично зопник, цельно
листник, ферула вонючая, ковыль и др.; сомкнутость расти
тельности 90— 100%, €€ высота 30 см). Мощность гумусовых 
горизонтов (А  +  В) 50 см, в т. ч. А ] =  12 см (светло-серый, 
комковато-зернистый), Bi =  10 см (буровато-светло-серый, пы
левато-зернистый), Вг =  13 см (серювато-светло-бурый, комко
вато-зернистый), Вз =  15 см (светло-бурый, зернисто-комкова
тый). Выделения карбонатов — слабая плесень в горизонте 
26— 36 см, рюдкие белесые пятнышки в горизонте 50— 
105 см. Редкие друзы гипса со 105 см.

Сероземы светлые южные нормальные повышенногипсо
носные по своим химическим и физико-химическим свойст
вам (табл. 35), а также по механическому составу (табл. 36) 
почти полностью аналогичны описанным выше сероземам 
светлым южным нормальным. Однако отличаются от них 
(табл. 29) присутствием на небольшой глубине в подпочвен
ных горизонтах заметного количества (до 1%) воднораство
римого гипса, а также несколько повышенным содержанием 
в более глубоких горизонтах некоторых легкорастворимых 
солей (в т. ч. сульфатов и хлоридов натрия). Так же, как у 
других нормальных сероземов, в их переходном гумусовом 
и в карбонатно-иллювиальном горизонтах зачастую прис^^т- 
ствует небольшое количество нормальной соды.

Массивы этих почв используются в настоящее время как 
пастбищные угодья. Освоение их для поливного земледелия 
затруднено из-за отсутствия оросительной воды. В случае 
подачи ее из Чардаринского водохранилища поливное зем
леделие здесь на выровненных массивах будет возможно, но 
потребует мероприятий против возможного вторичного засо
ления.

С е р о з е м ы  с в е т л ы е  ю ж н ы е  г л у б о к о з а с о -  
л е н н ы е  встречаются местами на низких поверхностях 
слабоволнистой предгорной равнины в междуречье Арыси и 
Чаяна, где они формируются на лессовидных суглинках, 
слабозасоленных в подпочвенных горизонтах легкораствори
мыми солями. В составе естественной растительности этих 
почв наряду с обычными для светлых сероземов эфемерами 
и эфемероидами встречаются в заметном количестве цит
варная полынь и отдельные галофиты (итсегек и др.).

По морфологическим признакам характеризуемые серо



земы почти полностью аналогичны описанным выше нор
мальным, отличаясь от них обычно лишь слабее выражен
ным и менее уплотненным карбонатно-иллювиальным гори
зонтом, а иногда также более высоким расположением 
слабозаметных выцветов легкорастворимых солей. Однако в 
зоне, подкомандной Арысь-Туркестанскому каналу, где в свя
зи с подъемом грунтовых вод в последнее время произошло 
подтягивание легкорастворимых солей ближе к поверхности, 
эти выцветы могут визуально отсутствовать. Примером по
добных почв служит описанный ниже профиль.

Р а з р е з  2 8 8-КС (серозем светлый южный глубокозасо- 
ленный зернистый) заложен в 1,5 тел севернее с. Бугунь того 
же района на слабовыпуклой поверхности широкослабовол
нистой равнины на абсолютной высоте 260 м под эфемероид- 
но-эфемерово-полынной растительностью (полынь цитварь 
ная, ячмень и костры эфемеровые, мятлик луковичный, еди
нично итсегек и джантак; сомкнутость растительности 
70— 80%, ее высота 10— 15 до 35 см). Мощность гумусовых 
горизонтов (А  +  В) 52 см, в т. ч. А ] =  5 см (светлок:ерый, слое- 
вато-чешуйчатый). Аз =  10 см (светло-серый, комковато-зерн 
нистый), Вг =  15 см (бурюватчм;ветло-серый, зернисто-комко
ватый), Вг =  22 см (серовато-светло-бурый, комковато-зернис
тый). Выделения карбонатов: слабая плесень в горизонте 
30— 52 см, р>едкие мелкие белесые пятнышки на глубине 
50— 110 см. Выделения легкорастворимых солей на глаз не 
заметны. ,

По своим химическим и физико-химическим свойствам 
гумусовых горизонтов (табл. 29, 30, 35) сероземы светлые 
южные глубокозасоленные более или менее аналогичны со
ответствующим нормальным, описанным выше. Основное 
отличие характеризуемых сероземов состоит в заметном за
солении их подпочвенных горизонтов легкорастворимыми со
лями (сульфатами и хлоридами натрия), а также в ряде слу
чаев в повышенной солонцеватости глубоких горизонтов, 
обусловленной значительным содержанием здесь поглощен
ного натрия (10— 15% от суммы обменных катионов). Кроме 
того, они иногда обладают повышенной емкостью обмена.

Механический состав этих сероземов (табл. 36) в основ
ном среднесуглинистый (лессовидный), довольно однорюдный 
на большую глубину. В отношении микрюагрегатного состава 
у них почти полностью повторяются закономерности, уже 
отмечавшиеся ранее для одноименных нормальных серо
земов.

Серюземы светлые южные глубокозасоленные, использо
вавшиеся до сих пор в качестве пастбищ, после завершения 
строительства Бугун-Туркестанского канала местами вовле
каются в земледельческий оборот. При этом следует иметь 
в виду, что их освоение для поливного земледелия возможно



лишь при обязательном осуществлении мелиоративных меро
приятий против вторичного засоления.

С е р о з е м ы  с в е т л ы е  ю ж н ы е  э р о д и р о в а н 
н ы е  встречаются как оплошными небольшими массивами, 
так и пятнами среди нормальных почв, занимая наиболее 
покатые склоны увалов. Основные площади этих почв при
урочены к сильнорасчлененным склонам междуречий Келе
са, Куркелеса и Бандыгурсая. Профиль эродированных отли
чается от профиля нормальных сероземов укорюченным гу
мусовым горизонтом (мощность которюго зависит от степени 
смытости) и более высоким залеганием карбонатно-иллюви
ального горизонта. Характерно также пониженное содержа
ние гумуса и подвижных форм питательных веществ.

В силу смытости массивы этих почв непригодны для зем
леделия и используются как пастбищные угодья. Для повы
шения их кормовой производительности необходимо ограни
чение пастьбы.

С е р о з е м ы  с в е т л ы е  т а к ы р о в и д н ы е  со
л о н ч а к о в а т ы е  формируются в южной части Чардарин
ской древнеаллювиальной равнины. Почвообразующими по
родами служат засоленные древнеаллювиальные слабослои
стые суглинки. Естественная растительность представлена 
эфемерово-полынными ассоциациями.

Почвенный профиль характеризуется сероземным обли
ком, светло-серыми, слегка буреющими книзу тонами окрас
ки, комковатой структурой, наличием поверхностной такы
ровидной корки и выцветов легкорастворимых солей глубже 
30— 40 см в форме немногочисленных крапинок, редких жи
лок и блесток. Поверхность почвы разбита неглубокими по- 
лузаплывшими трещинами на такыровидные полигоны.

Почвы содержат 1— 1,5% гумуса в поверхностном слое 
и 0,07— 0,08% азота, количество которых постепенно умень
шается с глубиной. Содержание карбонатов в верхнем гори
зонте составляет 15— 16% и несущественно увеличивается 
вглубь. Почвы хорошо обеспечены подвижными форма
ми калия, но недостаточно азотом и фосфором. По механиче
скому составу выделяются средне- и тяжелосуглинистые раз
новидности.

До настоящего времени массивы этих земель использу
ются как малопродуктивные пастбища. При орошении на 
них можно возделывать рис без предварительных мелиора
ций. Для выращивания хлопчатника и других культур по
требуются мелиоративные мероприятия, предупреждающие 
первичное и вторичное засоление. Поскольку настоящие поч
вы залегают большей частью в комплексе с солонцами 
(до 30%), здесь будут необходимы также мелиорации по 
устранению солонцовой пятнистости.

С е р о з е м ы  с в е т л ы е  с е в е р н ы е  размещаются в



верхней части плоской северо-восточной предгорной равнины 
Северного Каратау и в нижней полосе юго-западной анало
гичной равнины этого хребта, отличающейся чередованием 
повышенных увалисто-слабоволнистых поверхностей и пони
женных плоских покатостей. Кроме того, они встречаются 
местами в межгорных долинах северю-западной части Север
ного Каратау.

Предыдущими исследователями эти почвы на юго-запад- 
ной предгорной равнине не отделялись от описанных ранее 
сероземов светлых южных, а на северо-восточной — выделя
лись как сероземы малокарбонатные (Матусевич, Корсак, 
1943, 1946), бурые пустынно-степные (Лобова, 1946) и серо
земы северные (Розанов, 1951, 1958).

Растительный покров в естественном состоянии образован 
преимущественно эфемероидно-эфемерово-полынными ассо
циациями, которые можно называть пустынными полуса- 
ваннами. В составе растительности преобладают полыни 
(п. белоземельная, п. тонкорассеченная), наряду с которыми 
встречаются эфемеры (костры, ячмень, мортук, эгилопс, бо
бовые, малькольмия, кельпиния и пр.), эфемероиды (мятлик 
луковичный, осочка) и некоторые колючие травы (кузиния, 
колючелистник). Саванноидное крупнотравье почти полно
стью отсутствует.

Почвообразующие породы представлены разнообразны
ми по генезису и литологическому составу лессовидными су
глинками , различными третичными рыхлыми отложениями, 
с поверхности преимущественно облессованнымиу двучлен
ными суглинисто-галечниковыми гипсоносными древними 
отложениями, слагающими более высокие волнистые поверх
ности, делювиально-пролювиальными и аллювиально-про- 
лювиальными двучленными суглинисто-галечниковыми на
носами (частью гипсоносными), преобладающими на плоских 
пониженных элементах рельефа, а также элювиальными и 
элювиально-делювиальными маломощными щебнистыми су
глинками, встречающимися на невысоких сглаженных мел
косопочных поверхностях (в предгорьях и межгорных доли
нах). Грунтовые воды находятся глубоко и в почвообразова
нии не участвуют.

В соответствии с особенностями почвообразующих пород 
среди описываемых серюземов выделяются генетические ро
ды нормальных, ксероморфных, гипсоносных (включая глу
бокогипсоносные) и малоразвитых. Среди них по структур« 
гумусовых горизонтов различаются зернистые и комковатые 
серюземы. Все перечисленные выше почвы от НС1 вскипают 
с поверхности.

С е р о з е м ы  с в е т л ы е  с е в е р н ы е  н о р м а л ь 
ные ,  формирующиеся на незасоленных, относительно мощ
ных суглинистых отложеш1ЯХ различного генезиса, также



подразделяются на зернистые и комковатые. Первые (зерни
стые) образуются в основном в верхней, наиболее увлажняе
мой части пояса светлых сероземов, на более высоких волни
стых поверхностях предгорной равнины по обе стороны 
Северного Каратау. Вторые (комковатые) встречаются в ос
новном в нижней части этого пояса, где вследствие меньшего 
количества атмосферных осадков в почвах отсутствуют дож
девые черви.

Сероземы светлые северные нормальные зернистые харак
теризуются слабой дифференциацией почвенного профиля; 
средней мощностью гумусовых горизонтов (А  +  В =  50— 
55 ел), которые в своей верхней части (до 10— 12 см) имеют 
комковато-слоеватую, а в средней и нижней зернистую и 
комковато-зернистую структуру; светло-серой слегка буро
ватой окраской гумусово-аккумулятивного горизонта 
(А  =  15— 20 см) и серовато-светло-бурой — переходного гуму
сового горизонта (В). Карбонатно-плесневой горизонт, наблкь 
даемый в нижней части гумусового профиля, выражен сла
бо. Карбонатно-иллювиальный горизонт, располагающийся 
под гумусовым и часто захватывающий его нижнюю часть, 
выделяется по своеобразной мелкоореховатой структуре, а 
также по немногочисленным белесоватым пятнышкам и 
глазкам, приуроченным в основном к земляным коконам 
(встречающимся под гумусовым горизонтом до глубины 80— 
120 см) или к нижним поверхностям редких каменистых от
дельностей. Немногочисленные скопления гипса в виде рас
сеянных мелкокристаллических жилок и мелких друз встре
чаются обычно глубже 120— 150 см.

Сероземы светлые северные нормальные комковатые от
личаются от зернистых меньшей мощностью гумусовых го
ризонтов (А  +  В =  40— 50 см) и их комковатой структурой, а 
также меньшим участием в составе растительности эфемеро
идов и эфемеров.

Сероземы светлые северные нормальные орошаемые (ком
коватые и зерш1стые) обладают обычно несколько увеличен
ной мощностью гумусовых горизонтов, слабее выраженным 
карбонатно-иллювиальным и уплотненным подпахотным го
ризонтами.

Р а з р е з  923-КС (серозем светлый северный нормаль
ный зернистый) заложен в 5 км севернее ст. Сауран Турке
станского района в пределах плоской предгорной равнины 
Северного Каратау на абсолютной высоте 220 м под эфемеро- 
во-эфемероидно-полынной растительностью (полынь белозе
мельная, мятлик луковичный, осочка, костер японский, мор- 
тук, однолетние боевые, тюльпан, бурачок, кузиния, эбелек, 
итсегек, мох пустынный и др.; сомкнутость растительности 
40— 60%, в т. ч. полыни 30— 40%, ее высота до 30— 40 см). 
В горизонте О— 75 см единичная галька.



А ]  О— 8 см.  Светло-серый, сухой , ры хловаты й , корешкова- 
тый, слоевато-чеш уйчаты й, среднесуглинисты й .

А г  8— 18 см.  Буровато-светло-серый, сухой , уплотненны й, 
слабокореш коваты й, зернистый, среднесуглини- 
стый.

В ] 18— 35 см.  Серовато-светло-бурый, сухой , уплотненны й , 
зернистый, кавернозный, среднесуглинисты й.

Во 35— 50 см.  Б олее светлы й  ан алог  преды дущ его, но со слабой  
карбонатной плесенью . П ереход  резкий.

С ,« 50— 75 см.  Ж елтовато-буры й  с белесы м и пятнами и короч
кам и  (на га льк е ) карбонатов, сухой , уп лотнен 
ный, м елкоореховаты й , среднесуглияисты й.

Сг” 75— 120 см.  Светло-буры й с единичны ми пятнами и корочка
ми карбонатов, глы бисты й, слабогалечниковы й , 
песчанисты й среднесуглинисты й.

Сз" 120— 130 см.  Темно-серы й известняковы й галечн и к  с песком, 
сцементированный арзы ковой массой.

С« 130— 160 см.  Т от  ж е нанос, но с ж елты м и  гипсовы ми короч
ками на ниж ней стороне гальки .

Этот профиль несколько отклоняется от нормального в 
сторону слабой ксероморфности вследствие неглубокого под- 
стилания галечником.

Р а з р е з  1062-К (серозем светлый северный нормальный 
зернистый) заложен в 20 км с.-з. с. Красный Мост Алгабас- 
ского района на выровненной поверхности слабоволнистой 
предгорной равнины Северного Каратау в междуречье Чаяна 
и Аксая на абсолютной высоте 330 м под эфемероидно-эфе- 
мерово-полынной растительностью (полынь, ячмень длинно
волосый, мортук, костер японский, мятлик луковичный, ку
зиния, ферула, пустынный мох и др.; сомкнутость раститель
ности 40— 50%, ее высота 30— 40 см). Мощность гумусовых 
горизонтов (А  +  В) 55 см, в т. ч, А 1 =  10 см (серый, зернисто
комковатый), А 2 =  10 см (буровато-светло-се1рый, зернистый), 
В] =  20 см (серювато-светло-бурый, комковато-зернистый), 
Вг =  15 см (более светлый, комковато-зернистый). Выделения 
кар>бонатов — слабая плесень в горизонте 33— 50 сл, редкие 
пятна на глубине 50— 130 см. На поверхности разноцветная 
третичная галька.

Р а з р е з  924-КС (серозем светлый северный нормаль
ный комковатый) расположен в 3,5 км ю.-з. ст. Сауран Турке
станского района на плоской поверхности в периферической 
масти юго-западной предгорной равшшы Северного Каратау 
на абсолютной высоте 200 м под полынно-эфемерюво-эбелеко- 
вой растительностью (эбелек, бурачок, мортук, рогоглавник, 
осочка, мятлик луковичный, полынь белоземельная, итсегек 
и др.; сомкнутость растительности 60— 70%, высота до 20— 
30 ел). Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 50 см. в т. ч. 
А ] = 8  см (светло-серый, слоевато-комковатый), А В = 1 2  см 
(буровато-светло-серый, комковатый с зернами), В 1 =  20 см 
(оероваточсветло-бурый, комковатый с зернами), Вг=15 см
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(светл<м»рый, комковатый с зернами). Выделения карбона
тов и других солей не встречены до 200 см.

Р а з р е з  908-КС (серозем светлый северный нормаль
ный орошаемый) заложен в 4 км севернее ст. Туркестан на 
ровной поверхности надпойменной террасы р. Карачик на 
абсолютной высоте 240 м под посевом хлопчатника. Мощ
ность гумусовых горизонтов (А  +  В) 58 (100) см, в т. ч. А “* * =  
24 см (буровато-светло-серый, пылевато-комковатый), В =  
?4 см (серовато-светлснбурый, комжоватый с зернами), ВС =  
42 см (светло-бурый, комковато-глыбковый с зернами). Выде
ления карбонатов и других солей отсутствуют. Почва легко
суглинистая песчанистая, с 200 см на песчано-галечниковом 
аллювии.

Сероземы светлые северные нормальные зернистые ха
рактеризуются (табл. 37) низкой гумусностью (1— 1,5%) и 
невысоким содержанием азота (0,05— 0,1%) в поверхност
ных горизонтах, уменьшающимися с глубиной сначала рез
ко, а затем более постепенно. Отношение органического 
углерода к азоту довольно узкое (7— 9). Содержание карбо
натов кальция в поверхностном слое составляет 10— 15% и 
увеличивается вглубь, достигая максимума (18— 20% и бо
лее) в нижней части гумусового горизонта или несколько 
глубже под ним. Реакция водных почвенных суспензий ще
лочная, иногда несколько усиливающаяся в более глубоких 
горизонтах. Почвенный поглощающий комплекс насыщен 
кальцием, отчасти магнием. Содержание поглощенных нат
рия и калия невысокое. Сумма поглощенных оснований низ
кая (6— 8 до 10 мг-экв на 100 г), обычно уменьшающаяся с 
глубиной. Обеспеченность подвижными питательными ве
ществами, в большинстве случаев, калием хорошая, фосфо
ром и азотом слабая. Почвенные и подпочвенные горизонты 
не содержат сколько-нибудь значительного количества лег
корастворимых солей (табл. 29).

Групповой состав гумуса этих сероземов (табл. 30) харак
теризуется преобладанием фульвокислот, причем в верхнем 
горизонте превалируют их подвижные формы (1 фракция), 
а с глубиной возрастает содержание форм, связанных с каль
цием (2 фракция) и полуторными окислами (3 фракция). 
В составе гуминовых кислот в наибольшем количестве со
держатся подвижные (1 фракция) и отчасти связанные с 
кальцием (2 фракция) формы.

По механическому составу (табл. 38) господствуют сред
несуглинистые разновидности, среди которых встречаются 
как пылеватые (лессовидные), так и песчанистые. В грануло
метрическом составе почв преобладают пылеватые фракции, 
представленные в основном крупнопылеватыми, в заметном 
количестве (особенно у песчанистых почв) присутствуют пес
чанистые частицы. Содержание илистой фракции невысокое,



иногда несколько увеличивающееся в верхних почвенных го
ризонтах. Количество микроагрегатов абсолютно и относи
тельно возрастает с глубиной, достигая максимума в карбо- 
натно-иллювиальном горизонте.

Сероземы светлые северные нормальные комковатые от
личаются от описанных выше зернистых (табл. 37, 38) поми
мо морфологических признаков несколько меньшим содер
жанием гумуса и азота и, большей частью, меньшей суммой 
поглощенных оснований.

Сероземы светлые северные нормальные орошаемые по 
сравнению с соответствующими неполивными (табл. 37, 38) 
обладают обычно пониженной гумусностью, но более равно
мерным распределением и более глубоким проникновением 
гумуса по прюфилю.

Массивы сероземов светлых северных нормальных в ос
новном используются как пастбищные угодья. Богарное воз
делывание зерновых культур, вследствие плохой обеспечен
ности этих земель атмосферными осадками, периодически 
возможно лишь на зернистых почвах при условии тщатель
ного накопления и сохранеш1я почвенной влаги и самых ран
них сроков сева. Более или менее удовлетворительные уро
жаи получают здесь лишь во влажные годы. Комковатые 
сероземы для богарного земледелия непригодны. Выровнен
ные массивы сероземов светлых северных нормальных при 
искусственном орошении могут использоваться для возделы
вания различных продовольственных, кормовых, плодово- 
ягодных и технических культур. Возделывание скороспелых 
сортов хлопчатш!ка возможно лишь в районах, непосредст
венно граничащих с сероземами южными.

С е р о з е м ы  с в е т л ы е  с е в е р н ы е  к с е р о м о р ф 
н ы е  (зернистые и комковатые) располагаются на плоских, 
несколько пониженных поверхностях предгорных равнин по 
обе стороны Северного Каратау. Они залегают в нпжней час
ти равнины, простирающейся у ю.-з. склона хребта, и в верх
ней полосе равнины, прилегающей к с.-в. его склону.

Естественная растительность представлена изреженными 
эфемероидно-эфемерово-полынными ассоциациями. Почво
образующими породами служат двучленные наносы, сверху 
суглинистые, на небольшой глубине (до 60— 90 см) подстила
емые дренирующими песчано-галечниковыми или реже щеб
нистыми отложениями, вследствие чего эти почвы ксеро- 
морфны.

По своим морфологическим признакам они более или ме
нее сходны с аналогичными обыкновенными сероземами. От
личаются от последних несколько меньшей мощностью гуму
совых горизонтов; их более светлой окраской и сильнее вы
раженным побурением с глубиной, несколько более мощным 
и отчетливым слоеватым поверхностным горизонтом; комко-
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вато-зерннстой (у зернистых почв) и комковатой (у комкова
тых) структурой средней и нижней части гумусового профи
ля ; слабее оформленными карбонатно-плесневым и укоро
ченным кар^натно-иллювиальным горизонтами; выделени
ями карбонатов главным образом в виде корочек и налетов 
на нижних поверхностях гальки; неглубоким подстиланием 
песчано-галечниковыми отложениями, почти лишенными 
мелкозема, иногда с выделениями гипса в виде желтоватых 
натеков и редких белых кристалликов на нижних поверхно
стях крупной гальки.

Содержание гумуса в поверхностном горизонте целинных 
почв колеблется в пределах 1— 1,4%, азота около 0,06— 
0,1%. С глубиной эти количества сначала резко, почти вдвое, 
уменьшаются, а затем остаются почти неизмененными. Ко
личество карбонатов в поверхностном слое достигает 12— 
15% и несколько увеличивается в карбонатно-иллювиаль
ном горизонте (до 20% и более в пересчете на СаСОз). Легко
растворимые соли в почвенном профиле отсутствуют. По 
другим химическим и физико-химическим свойствам серо
земы светлые северные ксероморфные приближаются к соот
ветствующим нормальным.

Массивы вышеописанных почв используются в качестве 
пастбищных угодий. При орошении на них можно возделы
вать различные сельскохозяйственные культуры. Но следует 
учитывать, что здесь, с одной стороны, потребуются учащен
ные поливы, а с другой — возможны потери оросительной 
воды из каналов.

С е р о з е м ы  с в е т л ы е  с е в е р н ы е  г л у б о к о г и п 
с о н о с н ы е  (ранее выделялись и описывались нами как 
глубокосолончаковатые) формируются на двучленных сугли
нисто-галечниковых гипсоносных отложениях под колюче
травно- или полынно-эфемероидно-эфемеровой растительно
стью и встречаются на севере так называемой Отрарюкой 
Степи, где занимают крайнюю периферическую часть слабо
волнистой предгорной равнины Северного Каратау. По мор
фологическому строению почвенного профиля (в его верхней 
и средней части) они сходны с соответствующими нормаль
ными, и только подстилание гипсоносными галечниками на 
глубине в основном 90— 110 см да присутствие зачастую 
жилкового гипса в нижней части суглинистого горизонта, а 
иногда и более интенсивное побурение переходного гумусо
вого горизонта отличают их.

Р а з р е з  922-КС (серозем светлый северный глубоко- 
пшсоносный комковато-зернистый) описан в 13 км севернее 
ст. Сауран Туркестанского района на плоском водоразделе 
увала под колючетравно-эфемерово-эфемероидной расти
тельностью (осочка, мятлик луковичный, бурачок, кельпи
ния, костер японский, кузиния, эбелек и др.; сомкнутость



растительности 70— 80%, ее высота 10— 20 до 40 см). Мощ
ность гумусовых горизонтов (А  +  В) 50 см, в т. ч. А 1 =  8 см 
(светл(м;ерый, слоевато-чешуйчатый), Аг =  10 см (палево-свет
ло-серый, слоеватый зернисто-пороховидный), В[ =  20 см (се
ровато-светло-бурый, комковато-зернистый), Вг=12 см (свет- 
ло-бурый, пылевато-зернистый). Выделения карбонатов — 
слабая плесень в горизонте 28— 38 см, резкоочерченные глаз
ки на глубине 38— 85 см. Многочисленные жилки гипса в 
горизонте 85— 120 см, глубже почти сплошной шестоватый и 
губчатый бурый гипс с белыми «бородками» под крупной 
галькой. Почва среднесуглинистая с единичной галькой, со 
120 см на гипсоносном галечнике.

Р а з р е з  418-КС (серозем светлый северный глубоко
гипсоносный комковато-зернистый) заложен в 20 кж восточ
нее с. Старый Икан Туркестанского района на плоской слабо
наклонной поверхности слабоволнистой предгорной равнины 
Северного Каратау на абсолютной высоте 210 м под полын- 
но-э^мероидно-эфемеровой растительностью с колючетравь- 
ем (костры эфемеровые, мортук, мак, малькольмия, кельпи
ния, мятлик луковичный, полынь, кузиния, ферула, эбелек 
и др.; сомкнутость растительности 60— 70%, ее высота 10— 
40 см). Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 46 см, в т. ч. 
А [ =  5 см (светло-серый, слоевато-комковатый), А г= 8  см 
(серовато-светло-бурый, слоеватый, комковато-зернистый), 
¿1 =  13 см (серовато-светло-бурый, комковато-зернистый), 
Вг=20 см (светло-бурый, комковато-зернистый). Выделения 
карбонатов —  слабая плесень в горизонте 25— 35 см, белые 
резко выделяющиеся глазки на глубине 46— 73 с.н. Пятна 
мелкокристаллического гипса в горизонте 90— 115 см, глуб
же натеки гипса с нижней стороны гальки. Почва слабога- 
лечниковая среднесуглинистая, со 115 см на гипсоносном 
песчано-галечниковом аллювии.

Химические и физико-химические свойства характеризуе
мых почв (табл. 37) почти полностью аналогичны таковым 
сероземов светлых северных нормальных. Исключение со
ставляет лишь высокое содержание валового и воднораство
римого (табл. 29) гипса под карбонатно-иллювиальным гори
зонтом (в нижней части суглинистого горизонта и непосред
ственно под ним).

По механическому составу (табл. 38) эти почвы относят
ся большей частью к песчанисто-пылеватым средним суг
линкам с участием мелкой гальки (возрастающим вглубь), 
подстилаемым гипсоносными песчано-галечниковыми по
родами.

Район распространения описанных выше почв использу
ется в настоящее время в качестве пастбищ. Выровненные 
массивы этих земель при орошении можно вовлекать в зем
ледельческий оборот, однако при этом необходимо предотвра



щать возможное вторичное засоление, т. к. более глубокие 
подстилающие породы могут быть засолены легкораствори
мыми солями.

С е р о з е м ы  с в е т л ы е  с е в е р н ы е  г и п с о н о с н ы е  
распространены преимущественно на юго-западной предгор
ной равнине Северного Каратау, где занимают в основном 
нижние, концевые (языковые) части увалов. Почвообразую
щими породами служат двучленные гипсоносные суглини- 
сто-галечниковые отложения, у которых поверхностные кар
бонатные суглинки на небольшой глубине (30— 80 см) 
подстилаются дренирующими песчано-галечниковыми поро
дами, насыщенными кристаллическим (в основном шестова- 
тым) гипсом.

Почвенный профиль почти полностью аналогичен тако
вому описанных выше собственно ксероморфных сероземов, 
от которых отличается присутствием горизонта почти сплош
ного мелкокристаллического или шестоватого гипса, подсти
лающего почву и цементирующего верхние слои песчано-га- 
лечниковых отложений.

Р а з р е з  419-КС (серозем светлый северный гипсонос
ный комковато-зернистый) заложен в 9,5 км с.-в. с. Старый 
Икан Туркестанского района на вершине плосковыпуклого 
водораздела увала в периферической части волнистой пред
горной равнины Северного Каратау на абсолютной высоте 
270 л  под эфемероидно-эфемерово-полынной растительно
стью с колючетравьем (полынь белоземельная, костер япон
ский, ячмень длинноволосый, мортук, однолетние бобовые, 
мак, мятлик луковичный, кузиния, колючелистник и др.; 
сомкнутость растительности 35— 40%, ее высота 10— 40 см). 
Вскипание от НС1 с поверхности буршое, с 65 см слабеет. 
В горизонте О— 40 см единичная галька глубже, ее количе
ство возрастает.

A l  О— 5 см.  Светло-серый, сухой , ры хловаты й , слабокореш ко
ватый, пористый, чеш уйчато-слоеваты й, средне
суглинисты й .

А В  5— 16 см.  Серовато-светло-бурый, сухой , уплотненны й , 
слоеваты й, крупитчаты й с пластинкам и , чеш уй
ками и единичны м и копролитам и, среднесугли - 
нистып.

В[ 16— 27 см.  Серовато-бурый, свежий, слабоуплотненны й , с 
отдельны м и кореш ками, слабокаверноэны й, 
комковаты й с зернами и ореш ками, среднесуг- 
линисты й.

Вг 2Г7— 40 см.  Серовато-бурый со  слабой  карбонатной плесенью  
и редкими пятны ш ками, свеж ий, с лабоуп лотн ен 
ный, сильнокавернозны й , тяж елосугли н и сты й .

C i"  40— 65 см.  Красновато-буры й с белы м и  ч уть  розоватыми 
пятнами и корками карбонатов, образовавш ими
ся  с ниж ней стороны гальк и , свеж ий, уп лотн ен 
ный, среднегалечниковы й тяж елосугли ни сты й ,

C j 65— 100 см.  К ремовы й, с ж елезисты м  оттенком , свеж ий м ел 



кокристаллический  гипс со средней и крупной 
галькой .

Сэ 100— 180 см.  К рем овы й м елк окр и сталли чески й  с белы м и  
«бор од к ам и » и буры м и ж елвакам и  гипс, м еста
ми губчаты й , со средней и крупной  галькой .

На дне (180 см) залегает почти сплошной песчано-галеч
никовый нанос с гипсом, заполняющим пустоты.

Р а з р е з  907-КС (серозем светлый северный гипсонос- 
ный комковато-зернистый) заложен в 14 кле севернее г. Тур
кестана на плоском водоразделе увала в периферической час
ти волнистой предгорной равнины Северного Каратау на 
абсолютной высоте 290 м под эфемерово-полынной расти
тельностью с колючетравьем (полынь белоземельная, костер 
японский и кровельный, мортук, однолетние бобовые, кузи
ния, колючелистник, гультемия, курчавка, мох пустынный; 
сомкнутость растительности 30— 40%, ее высота до 40 см). 
Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 35 см, в т. ч. A i =  
9 см (буровато-светло-серый, слоевато-комковатый), АВ  =  
9 см (серовато-бурый, пылевато^зернистый), В =  17 см (бурый, 
пылевато-зернистый). Вскипание от НС1 бурное с поверхно
сти, с 35 см слабеет. Выделения карбонатов — «глазки» в 
горизонте В. Гипс в горизонте 35— 95 см кремовый мучни
стый с ♦бородками» под кр>т1ной галькой, глубже он кре
мовый шестоватый с белыми пятнами под галькой, цемен
тирующий галечник. Горизонт О— 35 см слабогалечнико
вый, глубже количество гальки возрастает.

Сероземы светлые северные гипсоносные по своим общим 
химическим и физико-химическим свойствам (табл. 37) при
ближаются к соответствующим сероземам нормальным, от
личаясь от них в среднем несколько меньшей гумусностью, 
которая с глубиной сначала резко падает, а затем остается 
почти неизменной, как вообще у большинства ксероморфных 
почв.

Кроме того, описываемые сероземы обладают несколько 
повышенной карбонатностью как в поверхностном, так и осо
бенно в карбонатно-иллювиальном горизонте. При этом мак
симум содержания карбонатов отмечается несколько выше 
гипсоносного горизонта, в пределах которого их количество 
резко уменьшается. Однако наиболее существенной особен
ностью этих сероземов является высокое (до 30— 60%) содер
жание пшса, наблюдаемое обычно во втором полуметре от 
поверхности. Это подтверждается не только прямыми опре
делениями, но и водными вытяжками (табл. 29). Характер
но, что в гипсоносных горизонтах почти полностью отсутству
ют другие, кроме гипса, воднорастворимые соли. Особенно 
мало здесь содержится двууглекислой соды и несколько 
больше хлоридов и сульфатов натрия. Это свидетельствует
о том, что гипс в этих почвах остаточный, образовавшийся в



прошлом в других почвеино-гидрогеологических условиях, 
В настоящее время он постепенно выщелачивается в более 
глубокие горизонты, о чем свидетельствует также его струк
тура, отличающаяся большим количеством полостей.

По механическому составу (табл. 38) характерисзуемые 
сероземы относятся к песчанисто-пылеватым средним су
глинкам, в некоторой степени галечниковым. Наблюдаемое 
в ряде случаев увеличенное содержание илистых частиц в 
средней и нижней частях гумусового профиля является, оче
видно, реликтовым, не связанным с современным осолонце- 
ванием.

Массивы сероземов светлых северных гипсоносных ис
пользуются как малопродуктивные пастбища. Выровненные 
массивы этих почв с более глубоким залеганием гипсонос
ных песчано-галечниковых отложений местами могут слу
жить для возделывания некоторых поливных культур. При 
этом нужно учитывать возможность просадочных явлений и 
необходимость учащенных поливов (в связи с ксероморфно- 
стью почв). Кроме того, нельзя упускать из виду соленос- 
ность пород, подстилаю1Щ1х галечники, а также минерализа
цию и глубину грунтовых вод, чтобы предусмотреть и пред
отвратить возможное вторичное засоление почв.

С е р о з е м ы  с в е т л ы е  с е в е р н ы е  м а л о р а з в и 
т ы е  встречаются небольшими массивами на выровненных 
предгорных всхолмлениях Северного Каратау. Они формиру
ются на маломощных элювиальных щебнистых суглинках, 
близко подстилаемых плотными породами или их щебнис
тым рухляком. В силу этого они также относятся к группе 
ксероморфных почв. Их гумусовый горизонт (А  +  В) не пре
вышает обычно по мощности 20— 30 см.

Массивы этих почв используются как скудные пастби
ща. Для земледелия они не пригодны.

6. Лугово-сероземные почвы

Лугово-сероземные почвы относятся к ряду полугидро- 
морфных. Они образуются на низких поверхностях рельефа 
(низкие надпойменные тер>расы рек, низкие равнины, сухо
дольные ложбины стока), в условиях, преимущественно, 
среднеглубокого (4— 8 м) залегаш1я грунтовых вод, оказыва
ющих небольшое влияние на почвообразование. Среди них 
различаются собственно лугово-серюземные почвы, формиру- 
щиеся на более близких и заметнее влияющих на почвы 
грунтовых водах, и луговато-сероземные, развивающиеся на 
более глубоких и менее влияющих или на неглубоких грун
товых водах, но оказываюпщх сравюггельно слабое влияние 
на почвообразование.



л  у г  о в а т о-с е р о з е м н ы е  п о ч в ы  встречаются пре
имущественно среди северных обыкновенных сероземов, где 
они формируются на плоских пониженных древнеаллюви
альных поверхностях предгорной равнины. Кроме того, до
вольно значительные площади этих почв встречаются в поя
се распространения светлых сероземов правобережной древ
неаллювиальной равнины р. Сыр-Дарьи, где они занимают 
более приподнятые участки среди лугово-сероземных почв. 
Луговато-сероземные почвы формируются в условиях отно
сительно большей сухости почвогрунтов, чем собственно 
лугово-сероземные. Среди луговато-серозмных почв различа
ются в основном две генетические группы.

Почвы, формирующиеся на неглубоких грунтовых водах 
(3— 4 м), но на двучленных суглинисто-галечниковых порю
дах, где неглубокое залегание песчано-галечниковых нано
сов препятствует интенсивному грунтовому увлажнению 
этих почв, обусловливая их известную ксерюморфность. К 
ним относятся генетический род незасоленных почв, форми
рующихся на названных выше элементах рельефа предгор
ной равнины, и род гипсоносных почв, изредка встречаю
щихся на наиболее низких поверхностях предгорной равни
ны восточнее ст. Тимур.

Почвы, образующиеся на более глубоких грунтовых водах 
(6— 8 м)  на слабослоистых древнеаллювиальных, преимуще
ственно суглинистых отложениях, где грунтовое увлажнение 
значительно ослаблено, но почвенный профиль сохраняет 
заметные остаточные признаки повышенной гидроморфности 
почв в прошлом. К этой группе принадлежат различные 
по степени засоления луговато-серюземные почвы, образую
щиеся на правобережной древнеаллювиальной равнине Сыр- 
Дарьи.

По морфологическим признакам все эти почвы промежу
точные между соответствующими серюземами и лугово-серо
земными,

Л у г о в а т о ч ;  е р о з е м н ы е  н е з а с о л е н н ы е  поч- 
в ы формируются на незасоленных лессовидных, местами 
слабогалечниковых средних и тяжелых суглинках, близко 
подстилаемых песчано-галечниковыми отложеш1ями, в тол
ще которых на небольшой глубине (до 4— 5 Л£) залегают 
пресные пли очень слабоминерализованные грунтовые воды. 
Естественная растительность представлена полынно-эфемерю- 
выми ассоциациями, обычно с участием джантака и куоти- 
нок чингиля.

Почвенный профиль характеризуется отсутствием како
го-либо засоления и довольно значительной мощностью гу
мусовых горизонтов (А  +  В), до 60 с м ; серой окраской и зер>- 
нистой структурой верхнего гумусово-аккумулятивного го
ризонта (А );  буроватыми или даже красноватыми тонами 
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окраски, значительным уплотнением и зернисто-ореховатой 
структурой переходного горизонта (В) и особенно горизонта, 
контактирующего с галечником; наличием в некоторых слу
чаях плотных карбонатных конкреций — арзыков в нижних 
горизонтах. Содержание гумуса в верхнем горизонте колеб
лется в пределах 1— 1,5, азота — 0,05— 0,1, карбонатов — 
13— 18% (против 35% и более в карбонатно-иллювиальном 
горизонте).

Среди луговато-сероземных незасоленных почв различа
ются неорошаемые, охарактеризованные выше, и поливные, 
отличающиеся более мощным гумусовым горизонтом, но от
носительно меньшим содержанием гумуса, азота н подвиж
ных форм питательных веществ вследствие интенсивного 
земледельческого использования.

Луговато-сероземные незасоленные почвы в целинном 
состоянии используются преимущественно как пастбищные 
угодья. При орошетш они пригодны для возделывания раз
личных культур.

Л у г о в а т о - с е р о з е м н ы е  з а с о л е н н ы е  п о ч в ы  
распространены западнее и северо-западнее Шаульдвр>ского 
массива орошения на правобережье древнеаллювиальной 
равнины р. Сыр-Дарьи. Они формируются в условиях мед
ленного опускания грунтовых вод, залегающих в настоящее 
время на глубине 7— 8 м, на средних и легких суглинках, 
подстилаемых слоистыми древнеаллювиальными отложения
ми, под полынной естественной растительностью с эфемера
ми, кейреуком и отдельными кустами тамариска.

Мощность гумусовых горизонтов сравнительно неболь
шая (А  +  В =  40— 45 см). Поверхностный гумусово-аккумуля
тивный горизонт (А  =  15— 20 см) пепельно-серый, комкова
тый. Переходный гумусовый горизонт светлых буровато-се
роватых тонов, комковатый. На некоторой глубине (глубже 
30— 50 см) обнаруживаются выделения легкорастворимых 
солей, а еще глубже также ржавые пятна и погребенные гу
мусовые горизонты. Новообразования карбонатов обычно от
сутствуют. Почвенные и подпочвенные горизонты отличают
ся большой сухостью. Содержание гумуса в верхнем горизон
те около 1%, азота — 0,06— 0,07, карбонатов— 16— 18% 
(книзу оно увеличивается до 20— 25% СаСОз). По глубине 
залегания солей среди них преобладают солончаковатые, но 
встречаются также солончаковые почвы. Однако их трудно 
пространственно разграничить, поэтому они и названы засо
ленными. Содержание легкорастворимых солей у солончако
ватых на глубине 30— 70 см достигает 0,7% и более, с глуби
ной оно возрастает. Засоление хлоридно-сульфатное.

Площади этих почв используются в качестве малопродук
тивных пастбищ. При осуществлении сложного ирригацион
ного строительства и мероприятий прютив первичного и вто



ричного засоления они могут быть освоены для поливного 
земледелия, преимущественно рисосеяния.

Л у г о в о - с е р о з е м н ы е  п о ч в ы  преобладают на пра
вобережной древнеаллювиальной равнине Сыр-Дарьи. Кроме 
того, значительные площади их встречаются на предгорной 
равнине, где они заю1мают низкие надпойменные террасы 
1)ек, различные депрессии и пониженные равнины в перифе
рической части предгорных равнин. Они образуются в усло
виях дополнительного увлажнения, главным образом средне
глубокими (4— 6 м)  грунтовыми или поверхностными вода
ми, или теми и другими одновременно. Эти почвы выделя
лись ранее как сероземы с признаками гпдроморфности 
(Будо и др., 1937) и сероземы солончаковатые (Матусевич, 
Корсак, 1943, 1946). Почвообразующими породами служат 
лессовидные суглинки, распространенные, главным образом, 
на надпойменных террасах небольших рек, и слабослоистые, 
в основном суглинистые, древнеаллювиальные отложения, 
преобладающие на древнеаллювиальной равнине р. Сыр- 
Дарьи.

В составе естественной растительности наряду с преобла
дающими видами, свойственными сероземам, в небольшом 
количестве встречаются луговые виды, а на луговоч:ерозем- 
ных засоленных почвах — также различные галофиты.

Лугово-сероземные почвы отличаются от окружающих зо
нальных почв (сероземов) увеличенной мощностью гумусо
вых горизонтов, несколько повышенной гумусностью, боль
шей частью бурыми или красновато-бурыхш тонами окраски 
переходного горизонта (В) и прилегающей почвообразующей 
породы, а также, во .многих случаях, наличием в нижней 
части профиля более или менее выраженных остаточных 
признаков прошлого оглеения.

В зависимости от особенностей почвосбразующих пород, 
режима увлажнения, степени минерализации грунтовых вод 
и некоторых реликтовых свойств среди лугово-серовемных 
различаются генетические роды незасоленных, солонцева
тых (главным образом глубокосолонцеватых), солонцевато- 
солончаковатых, солончаковатых и солончаковых почв. 
Все они карбонатные и вскипают от НС1 с поверХ' 
ности.

Л у г о в о - с е р о з е м н ы е  н е з а с о л е н н ы е  п о ч в ы  
распространены преимущественно среди обыкновенных серо
земов на низких надпойменных террасах рек с неглубокими 
грунтовыми водами и в суходольных понижениях, получаю
щих дополнительное увлажнение, главным образом, за счет 
вод поверхностного стока. Небольшие массивы этих почв 
встречаются также на древнеаллювиальной равнине (Шауль- 
дерский массив орошения) и в полосе, подкомандной Арысь- 
Туркестанскому каналу, в зоне светлых сероземов. Почвооб



разующими породами служат, в основном, лессовидные и 
отчасти древнеаллювиальные слабослоистые суглинки.

Профиль целинных почв обладает увеличенной мощно
стью гумусовых горизонтов (А  +  В =  65— 70 см). Верхний 
гумусово-аккумулятивный горизонт (А  =д о  20— 24 сл ) име
ет серый цвет и зернистую структуру. Переходный гумусовый 
горизонт (В) отличается буроватыми ил11 бурыми тонами 
окраски (зачастую с красноватым оттенком) и зернисто-оре- 
ховатой структурой. Карбонатно-плесневой горизонт обычно 
отсутствует, а карбонатно-иллювиальный выражен слабо. 
Выделения легкорастворимых солей отсутствуют до глубины 
150— 180 сл и более. Иногда на такой глубине могут встре
чаться выделения гипса.

Преобладающая часть описываемых почв используется 
для поливного земледелия. В этом случае они выделяются 
как орошаемые лугово-сероземные незасоленные почвы и ха^ 
рактеризуются повышенной мощностью гумусовых горизон
тов (А  - В =  65— 90 до 100 сл), обладающих серой или серо- 
иато-бурои окраской; наличием уплотненных (слитых или 
компактных) подпахотных горизонтов ( Л ““"", _
♦ плужная подошва*) мощностью до 10— 15 с л ;  некоторой 
оглиненноотью почвенных горизонтов (А . особенно В и С *); 
отсутствием 'карбонатно'плесневого и слабой выраже1шостью 
карбонатно-иллювиального горизонтов; отсутствием призна
ков засоления; слабой краоноватостью нижних горизонтов 
(Вз и С|“ ); относительно слабой перерытостью профиля дож
девыми червями; преобладанием в нижних горизонтах ком- 
ковато-ореховатой структуры; несколько большей выражен
ностью признаков луговости вследствие орошения и вторич
ного подъема грунтовых вод.

Р а з р е з  4 8 1-КС (лугово-сероземная незасоленная оро
шаемая почва) заложен в 700 л  южнее с. Тамерлановки Бу- 
тунского района на плоской понижающейся к реке поверх
ности низкой надпойменной террасы р. Арысь на плантации 
хлопчатника. Грунтовая вода на глубине 5— 6 л .

А , « » »  о — 10 см.  Серый, сухой , ры хловаты й, кореш коватый, ком 
ковато-зернисто-пылеваты й, легкоглн нн сты й .

10— 24 с м .  Буровато-серый, слабоувлаж н ен ны й , плотны й 
(слитой ), слабокореш коваты й, ореховато-глыбис- 
тый, легкоглинисты й.

В !*® “ " 24— 34 см.  Серовато-бурый с ш околадны м  оттенком , слабо 
увлаж ненны й, уплотненны й подпахотны й, м ел 
копористый, слабокореш коваты й, ореховато
комковатый, легкоглинисты й.

Вг 34— 52 см.  Серовато-светло-бурый, увлаж ненны й , с лабоуп 
лотненны й, слабокореш коваты й, слабопористы й, 
зернисто-ореховатый, слабопереработанны й дож 
девыми червями, легкоглинисты й .

Вз 52— 65 см.  Светлее горизонта Вг со  слабы м  красноватым



оттенком , увлаж ненны й, слабоуп лотяенн ы й , 
зернисто-ореховатый, слаболереработанны й дож 
девыми червнми, легкоглинисты й.

С| 65— 155 см.  Светло-буры й (красноваты й) с нем ногочислен
ными грязновато-белесы ми пятны ш кам и карбо
натов, увлаж ненны й, уплотненны й, м елкоорехо
ватый, глинисты й.

Сз 155— 200 см.  Ж елто-буры й , увлаж ненны й, слабоуп лотн ен 
ный, слабопористы й, глы бковы й , тяж елосугли - 
ннстыи.

Р а з р е з  50 2-КС (лугово-сероземная незасоленная оро
шаемая почва) заложен в 2 км севернее слияния рек Курке- 
леса и Ащисая (Чардарпиский район) в средней части низкой 
надпойменной террасы Куркелеса на плантации хлопчатни
ка. Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 60 (90) см, в т. ч. 
А 1"** =  15 см (буровато-серый, рыхловатый, зернисто-комко- 
ватый), А 9-0МП-13 см (буровато-серый, уплотненный, глыбис
тый), В!*^“ " =  10 см (серовато-бурый, уплотненный, крупитча- 
то-комковатый), Вг =  20 см (красновато-бурый, пороховидно
крупитчатый с орешками), ВС =  32 см (светлее Вг, комковато- 
ореховатый). Пятнышки карбонатов в горизонте 35— 50 см. 
Выделения солей отсутствуют. Повышенное увлажнение про
филя глубже 130 см.

Лугово-сероземные незасоленные орошаемые почвы ха
рактеризуются (табл. 39) небольшим содержанием гумуса 
(до 1,5%) в пахотном слое. С переходом к подпахотному го
ризонту происходит сначала резкое, а глубже более постепен
ное уменьшение его содержания. Аналогично гумусу распре
деляется и азот, содержание которого в пахотном горизонте 
составляет 0,07— 0,09%. Отношение органического углерода 
к азоту довольно широкое (8— 11), суживающееся с глуби
ной. Содержание карбонатов в поверхностных горизонтах 
довольно высокое (13— 16% и более), несколько возрастаю
щее вглубь. Максимальное их количество отмечается в ниж
ней части гумусового горизонта или глубже. Поглощающий 
комплекс насыщен в основном кальцием, в незначительном 
количестве магнием (12— 33% от суммы), отчасти калием. 
Обменный натрий если и обнаруживается, то в неаначитель- 
ном количестве. Сумма обменных катионов достигает 12— 
15 .мг-экв на 100 г почвы и уменьшается книзу. Реакция вод
ных почвенных суспензий щелочная, усиливающаяся с глу
биной. Лугово-сероземные незасоленные орошаемые почвы 
сравнительно богаты гидролизуемым азотом, средне и хоро
шо обеспечены подвижными фосфором и калием. Несколько 
повышенному содержанию азота и фосфора способствует 
систематическое внесение соответствующих удобрений. Опи
сываемые почвы практически не засолены легкорастворимы
ми солями до глубины 2 мм более (табл. 40).

По механическому составу характеризуемые почвы отно-
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eo¿pTÍ ooojrH «-4 %O§

•í eo eí o o ^  00r-< ̂  ̂  ̂  rH fH o o o oo <o coi-H ̂  rH sJeo
co lO W  00 t-* rH ̂rH iH rH rH rH rH

lO CO tO O lO 6C4 00 Oi CJ co lO-H o CO iH 00 o> t« eo arXo t-t- Ô >f «? o> ofc« eo 00 00 ofH t«
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сятся (табл. 41) к лессовидным тяжелосуглинистым и легко
глинистым разновидностям, несколько облегчающимся в 
глубоких горизонтах. Утяжеление механического состава 
верхней части профиля происходит главным образом за счет 
увеличения содержания илистой фраквдгп, которое в верхних 
горизонтах на 8— 9% выше, чем в почвообразующей порюде, 
что объясняется их оглинением. В целом же в этих почвах 
преобладают пылеватые фракции, главным образом крупно
пылеватые, что и определяет их лессовидный облик. Многи
ми исследователями (Жориков, 1931; Орлов, 1937; Кимберг, 
1949; Розанов, 1951; Сучков, 1962; Генусов, 1965 и др.) 
установлено, что при орюшении происходит утяжеление ме
ханического состава почвенных горизонтов вследствие их 
оглинения и отчасти механического перемещения тонких 
илистых частиц вглубь. Оглинение описываемых почв связа
но в основном с естественным почвообразованием и лишь от
части с относительно кратковременным их орюшением. В свя
зи с тяжелым механическим составом и систематическим 
орюшением наблюдается некоторая усадка и уплотнение про
филя этих почв, особенно их подпахотных горизонтов (обра
зование так называемой «плужной подошвы»), сопровождае
мые небольшой дезагрегацией. Абсолютное содержание 
микроагрегатов в этих почвах достигает 35— 45%. однако 
относительно количества «физической глины» оно низкое, 
что следует объяснять дезагрегацией почв под влиянием об
работки и орошения.

В целом лугово-серхюемные незасоленные орошаемые поч
вы Чимкентской области являются наиболее плодородными. 
Исключительно благоприятные мелиоративные условия (от
сутствие засоления, хороший естественный дренаж и отток 
грунтовых вод, равнинный рельеф, наличие оросительной 
воды и пр.) позволяют интенсивно использовать их для по
ливного земледелия. Умело сочетая орошение и удобрение, 
здесь можно получать хорошие урожаи хлопчатника и дру
гих ценных сельскохозяйственных культур.

Л у г о в о - с е р о з е м н ы е  г л у б о к о с о л о н ц е в а т ы е  
п о ч в ы  распространены в пограничной полосе правобереж
ной древнеаллювиальной равнины р. Сыр-Дарьи с предгор
ной равниной Каржантау и Боролдая. Они залегают в пони
жениях рельефа. Основные их массивы располагаются в урю- 
чище Каражантак и долине Кабулсая. Эти почвы формиру
ются на засоленных почвообразующих породах в условиях 
среднеглубоких (4— 6 м) минерализованных грунтовых вод 
под эфемерово-полынной растительностью с участием моругу- 
ка, джантака, итсегека, отдельных солянок.

Профиль обладает средней мощностью гумусовых гори
зонтов (А  +  В =  45— 60 см, в т. ч. гумусового аккумулятивно
го горизонта А =  15 см). Верхние горизонты по структуре, вы



делению карбонатов (плесень) и признакам деятельности 
дождевых червей почти не отличаются от сероземов светлых 
южных. Характерной особенностью этих почв служат силь
но уплотненный, почти слитой, глыбисто-ореховатый солон
цеватый горизонт, залегающий в нижней части гумусового 
или непосредственно под ним и обладающий более тяжелым 
механическим составом; заметная увлажненность нижней 
части профиля ; наличие здесь редких ржавых пятен ; выде
ления солей (крапины, жилки) глубже 80— 90 см и отсутст
вие горизонта карбонатной белоглазки.

Р а з р е з  473-К (лугово<ероземная глубокосолонцева- 
тая почва) описан в 8,5 км с.-с.-в. ст. Арысь в урочище Кара- 
жантак (Кызылкумский район) на окраине правобережной 
древнеаллювиальной равнины, у ее перехода к волнистой 
предгорной равнине, под эфемерово-полынной растительно
стью (полынь цитварная, осочка, мятлик луковичный, костер 
японский, ячмень длинноволосый, мортук, бобовые, кузиния, 
джантак, отсегек, солянки; сомкнутость растительности 
50— 60%, ее высота 30— 40 см).

A ïO — 5 C . V .  Серый, сухой , слабоуплотненны й , слосвато-плас- 
тннчатый, кореш коватый, среднесуглинисты й.

А г 5— 15 см.  Буровато-светло-серый, сухой , с лабоуп лотн ен 
ный, слабокореш коваты й, комковато-зернистый, 
перерытый дож девыми червями (кавернозны й), 
среднесуглинисты й.

В, 15— 35 см.  Серовато-бурый, свежий, уплотненны й, слабок о 
реш коватый, зернисто-ореховатый, каверноз
ный, среднесуглинисты й.

Вг 35— 45 см.  Светлее, чем  горизонт В ], свеж ий, уплотненны й, 
глы бисто-ореховаты й с зернами копролитов, 
среднесуглинисты й .

В С '"  45— 90 см.  Бурый, свеж ий, плотны й (слитой ), ореховато
глы бисты й, тяж елосугли ни сты й .

С|’ <= 90— 120 см.  Ж елтовато-буры й с ж и лкам и  и крапинками 
солей , слабоувлаж ненны й , слабоуплотненны й , 
глы бковы й, тяж елосугли ни сты й .

Сг“ “ 120— 150 см. Такой  же, как горизонт C i” ' ,  но с больш им  к оли 
чеством солей .

Лугово-сероземные глубокосолонцеватые почвы содержат 
(табл. 39) относительно мало гумуса, лишь в самом поверх
ностном горизонте его содержание достигает 1,5% и сначала 
резко, а затем постепенно уменьшается вглубь. Количество 
карбонатов в верхней части профиля достигает 12— 14% и 
увеличивается с глубиной, ясно обнаруживая в нижней час
ти гумусового слоя и под ним иллювиальный горизонт, кото
рый иногда совмещается с солонцеватым. Сумма поглощен
ных оснований невысокая (5— 9 мг-экв на 100 г почвы). 
Поглощающий комплекс насыщен в основном кальцием, от
части магнием (25— 30% от суммы) и калием. Содержание 
поглощенного натрия в гумусовых горизонтах небольшое, но



в более тяжелом подгумусовом горизонте, на глубине 60— 
70 см, оно достигает 16%, что и определяет глубокую солон
цеватость этих почв. Повышенное содернсание обменного ка
лия усиливает солонцеватость.

В солонцеватом горизонте, кроме того, обнаруживается 
(табл. 40) увеличенная щелочность. Гумусовые горизонты 
практически свободны от легкорастворимых солей, повы
шенное содержание которых отмечается под солонцеватым 
горизонтом (глубже 90 см). В гумусовых и особенно в солон
цеватом горизонтах преобладают бикарбонаты, а также при
сутствует нормальная сода. В засоленной почвообразующей 
породе тип засоления хлоридно-сульфатный кальциево-нат
риевый. В солонцеватом горизонте отмечается 5-кратное пре
обладание натрия над суммой кальция и магшш.

По механическому составу лугово-сероземные глубокосо
лонцеватые почвы относятся, преимущественно, к среднесуг- 
ЛИ1ШСТЫМ разновидностям (табл. 41). Солонцеватый горизонт 
наиболее тяжелый по механическому составу с максималь
ным содержанием илистой фракции.

Солонцеватость подпочвенных горизонтов и глубокая за
соленность, значительное количество пятен лугово-серозем
ных солонцов, а также засушливость климата сильно сни
жают агрюхозяйственную ценность этих почв. Их массивы 
используются сейчас как пастбища. Освоение описываемых 
почв для поливного земледелия возможно при условии ме
лиорации солонцовых пятен и мероприятий против первич
ного и вторичного засоления.

Л у г о в о - с е р о з е м н ы е  с о л о н ц е в а т  о-с о л  о и ч а- 
к о в а т ы е  п о ч в ы  занимают значительные пространства 
в южной и ю.-з. части правобережной древнеаллювиальной 
равнины р. Сыр-Дарьи, а также на низких надпойменных 
террасах в низовьях Куркелеса и некоторых других рек. Они 
формируются на среднеглубоких (4— 6 м) минерализован
ных грунтовых водах. Преобладающими почвообразующими 
породами являются слабослоистые древнеаллювиальные от
ложения с преобладанием слоев тяжелого механического со
става (на древнеаллювиальной равнине Сыр-Дарьи), а также 
лессовидные тяжелые суглинки и глины (на террасах дру
гих рек). В составе растительности кроме полыни в различ
ных соотношениях с ней встречаются эфемеры и эфемерои
ды, джантак, кермек, а также куртины чингиля, редкий 
тростник и свинорой, иногда ажрек.

Профиль этих почв характеризуется средней мощностью 
гумусовых горизонтов (А  +  В =  50— 60 см) и светло-серой или 
серой окраской, некоторой слоеватостью, а также слабой 
переработанностью дождевыми червями аккумулятивного 
гумусового горизонта (А = 1 5 — 20 с.н). Однако наиболее ха
рактерный признак описываемых почв — уплотненный со



лонцеватый горизонт (В '"), залегающий непосредственно под 
горизонтом А  и отличающийся буроватой окраской, орехо- 
ватой, глыбистой или столбчатой структурой. Карбонатные 
выделения могут встречаться в нижней части гумусового 
горизонта в виде плесени и пятен, часто прокрашенных по
луторными окислами. Выделения воднорастворимых солей 
обычно обнаруживаются под солонцеватым горизонтом. Су
щественна также повышенная увлажненность подпочвенных 
горизонтов. Почвы низких надпойменных террас Куркелеса 
и других рек отличаются повышенной бурнзной, приобрета
ющей красноватые оттенки в нижних горизонтах*. Это в свое 
время послужило поводом для выделения таких почв под 
именем «бурых гидроморфных* (Матусевич, 19396).

Р а з р е з  5 01-КС (луговоч>ероземная солонцевато-солон
чаковая почва) заложен в 10 км ю.-з. с. Абай в прирусловой 
части низкой надпойменной террасы р. Куркелеса (Чарда- 
ринский район) под полынно-эфе.мероидно-эфемеровой расти
тельностью с участием джантака и галофитов (мятлик луко
вичный, костер японский, эгилопс, мортук, полынь солонча
ковая, однолетние бобовые, малькольмия, мак, свинорой, 
джантак, солянки, ближе к пойме селитрянка и др.; сомк
нутость травостоя 80— 90%),

А ] О— 16 см.  Светло-серый, с ух ой , п лотны й  (почти  слитой ), с 
гнездами копролитов и ходам и дож девы х чер
вей, глы бисты й, местами слабослоеваты й, тя ж е
лосугли ни сты й .

АВ '^" 16— 26 см.  Бурый, сухой , плотны й , м елкопористы й, слабо 
кореш коватый. глы бисто-ореховаты й, с матовым  
излом ом , тяж елосугли ни сты й

B , '°  26— 45 с я .  Тем новато-буры й (красноваты й ) со средними по
численности  красновато-белесы ми пятнами кар
бонатов, слабокореш коваты й, ореховаты й (п олу - 
глянц евы й  в и злом е ), с отдельны м и ходам и дож 
девых червей (окраш енны ми в серый цвет) и 
копролптам и в них, глинисты й .

В г ''" 45— 60 см.  Красновато-буры й, сухой , плотны й , пористый, 
призмовидно-ореховаты й с глянцевиты м  и зло 
мом , глинисты й.

ВСсп-сч 60— 80 см.  Бурый (слабокрасноваты й ), свежий, уп лотнен 
ный. пористый, слабокореш коваты й, призмовид
но-ореховатый с матовым  излом ом , тя ж елосу г
линисты й.

C , » '  80— 105 см.  Красновато-буры й, слабоувлаж ненны й , с лабоуп 
лотненны й, ореховато-комковаты й, тя ж елосуг
линисты й.

Сг’ ® 105— 180 см.  Грязновато-буры й (красноваты й) с белы м и  кра-

•  П овы ш енную  бурую  или  «б ур о зем н ую * прокраску этих, как и не
которы х подобны х незасоленны х почв, следует  объясн ять  вслед за С. П. 
М атусевичем  (19396) субтропичностью  почвообразования, а такж е солоп- 
цеватостью , более  сильной  в прош лом  (А С ).



ли нкам н  и ж и лкам и  солей , слабоувлаж н ен ны й , 
слабоуплотненны й , глы бковы й, среднесуглинис
тый.

Сз’ “ 180— 210 см.  Грязновато-буры й, увлаж ненны й, с лабоуп лот 
ненный, глы бковы й, среднесуглинисты й.

Р а з р е з  1 0 2 б-К (лугово-сероземная солонцевато-солон- 
чаковатая почва) описан в 5 км южнее с. Мынбулак Алга
басского района на пониженной поверхности предгорной 
равнины Северного Каратау под эфемерово-полынной расти
тельностью с небольшим участием тростника и солянок (по
лынь белоземельная, мятлик луковичный, костер японский, 
ячмень длинноволосый, мортук, редкие тростник и ажрек, 
джантак, солодка шероховатая, итсегек, редкие солянки 
и др.; сомкнутость растительности 70— 80%, ее высота 50— 
60 см). Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 75 см, в 
т. ч. А = 1 8  см (серый, зернисто-комковатый), В| =  15 см (бу
ровато-серый, зернисто-комковатый), Во*̂ " =22  см (бурый, 
ореховато-глыбистый), ВС' ” =20 см (красновато-бурый, 
глыбистый). Выделения карбонатов отсутствуют. Белые кра
пинки и прожилки солей в горизонте 55— 140 см. Грунтовая 
слабосолоноватая вода с 4,5 м.

Лугово-сероземные солонцевато-солончаковатые почвы 
содержат (табл. 39) невысокий процент гумуса (1— 2% ) и 
азота (0,05— 0,13%). Отношение органического углерода к 
азоту составляет 8— 10. Количество карбонатов достигает 
13— 16% и более, с глубиной оно увеличивается (до 18— 
22%), обнаруживая в средней и нижней части гумусового 
профиля слабовыраженный карбонатно-иллювиальный гори
зонт. Сумма поглощенных оснований составляет 6— 13 мг-экв 
на 100 г 1ПОЧВЫ. Помимо поглощенного кальция, эти почвы 
содержат значительное количество обменного магния (до 
20— 46% от суммы) и калия (до 6— 17%). Содержание погло
щенного натрия в солонцеватых горизонтах достигает 3— 
6 “/о. а в их нижней части (более засоленной натриевыми со
ля м и )— 6— 20% от суммы обменных катионов. В этих го
ризонтах отмечается одновременно повышенное количество 
обменного калия, усиливающего солонцеватость. Реакция 
водных почвенных суспензий щелочная. Почвы хорошо обес
печены подвижным калием, а содержание усвояемых азота 
и фосфора обычно незначительное.

Солонцеватость описываемых почв, кроме того, под
тверждается (табл. 40) повышенной щелочностью слабозасо
ленных солонцеватых горизонтов, в которых часто содержит
ся нормальная сода. Об их солончаковатости свидетельст
вует значительное содержание легкорастворимых солей (до 
0,5— 0,7%) уже на глубине 60— 80 см. которое в начале вто
рого метра от поверхности достигает максимума (1,5— 2,5%). 
В этих горизонтах наряду с легкорастворимыми солями час



то присутствует заметное количество гипса. Засоление верх
ней части профиля, включая солонцеватый горизонт, хло- 
ридноч:ульфатно-гидрокарбонатное, а нижней —  гидрокар- 
бонатно-хлоридно-сулы|)атное. Среди катионов почти по все
му профилю превалирует натрий, особенно в солонцева
тых горизонтах. Грунтовые воды обнаруживаются на глуби
не 4— 5 м, они отличаются слабой минерализацией (около
1 г/л) и имеют хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатный 
состав с более или менее заметным содержанием нормаль
ной соды.

По механическому составу характеризуемые почвы отно
сятся (табл. 41) к тяжелосуглинистым разновидностям, бо
лее тяжелым в солонцеватых горизонтах, подстилаемым 
средними суглинками. Максимальное содержание илистой 
фракции, а также «физической глины» отмечается в солон
цеватых горизонтах. Несмотря на тяжелый состав, эти поч
вы имеют (табл. 41) невысокую агрегированность, причем 
абсолютное и относительное содержание водопрочных мик
роагрегатов минимальное в солонцеватых горизонтах.

Лугово-сероземные солонцевато-солончаковатые почвы в 
большинстве случаев залегают комплексными массивами 
(с солонцами и реже солончаками). Основные массивы рас
сматриваемых почв используются как пастбища. Для их 
земледельческого освоения необходимы мероприятия по оро
шению, устранению солонцеватости, солонцовой пятнисто
сти, первичного засоления и предотвращению вторичного за
соления.

Л у г о в о - с е р о з е м н ы е  с о л о н ч а к о в а т ы е  поч-  
в ы, местами встречающиеся на правобережной древне
аллювиальной равнине Сыр-Дарьи и на террасах ее прито
ков, отличаются от описанных выше отсутствием морфоло
гических и физико-химических признаков солонцеватости.

Л у г о в о - с е р о з е м н ы е  с о л о н ч а к о в ы е  п о ч в ы  
широко распространены в северной части правобережной 
древнеаллювиальной равнины Сыр-Дарьи, где образуются 
под влиянием среднеглубоких (4— 6 .м) минерализованных 
грунтовых вод. Почвообразующими породами служат в 
основном древнеаллювиальные слоистые отложения, реже 
лессовидные суглинки. В растительном покрове этих почв 
наряду с полынями и эфемерово-эфемероидной флорой по
являются различные галофиты, редкий ажрек и др.

Почвенный профиль характеризуется средней мощностью 
гумусовых горизонтов (А  +  В =  45— 60 до 80 см), их однород
ной серой, слегка буреющей книзу окраской, отсутствием 
признаков солонцеватости и карбонатных новообразований. 
Наиболее характерный морфологический признак этих 
почв — выделения легкорастворимых солей на небольшой 
глубине (обычно ниже 10— 20 см). В нижней части профиля



обычны ржавые и глеевые пятна, местами погребенные гу
мусовые горизонты.

Р а з р е з  4 О 9-КС (лугово-сероземная солончаковая поч
ва) заложен 25.V  1960 г. в 2,5 км севернее могилы Актам 
(Бугунский район) в 700 Л1 от русла Сыр-Дарьи на ее низкой 
плоской надпойменной террасе под эфемеровоч:олянковой 
растительностью с полынью, редкими тамариском и чинги- 
лем (мортук, мятлик луковичный, костер японский и кро
вельный, ажрек. кейреук, сведа, петросимония, итсегек, мел- 
коголовник, псилостахис и др.; сомкнутость травостоя 30— 
40%). На глубине 400 см солоноватая грунтовая вода.

А  о — 5 см.  Серый, сухой , уплотненны й, крупнопористы й 
(м естам и  ноздреваты й), слоеваты й, слабокореш 
коватый, глинисты й .

А В  5— 10 см.  Буровато-свегло-серый, сухой , плотны й , слабо 
кореш коватый, глы бисты й, с м атовы м  и злом ом , 
глинисты й .

В , ' “ 10— 26 см.  Грязновато-буры й с белы м и  ж и лк ам и  и точка
м и  легкорастворим ы х солей , увлаж ненны й, с ла 
боуплотненны й, глы бковы й, глинисты й .

Вг'^" 26— 46 см.  Грязновато-буры й с больш им  чи слом  ж и лок  п 
крапинок солей , увлаж ненны й, слабоуп лотнен 
ный, слабокореш коваты й, глинисты й .

С | '« 46— 70 см.  Грязновато-буры й, более светлы й, с больш им  
количеством  солей  ан алог горизонта В “У*

С2' "  70— 85 см.  Сизовато-темно-серый, увлаж ненны й , слабоуп лог- 
ненный, комковато-ореховаты й, глинисты й .

С з '“  85— 136 см.  Грязновато-буры й с серыми пятнами, белы м и 
ж и лк ам и  и крапинками солей , ореховатый, тя- 
ж елосуглин исты й .

С4'’ "  136— 157 см.  Ж елто-буры й  с рж авыми пятнами, увлаж н ен 
ный, слабоуплотненны й , глы бковы й , среднесуг
линисты й.

С г '"  157 — 163 см.  Грязно-буры й с рж авы ми пятнами и к ри сталла 
м и гипса, увлаж ненны й, уплотненны й, орехова
тый, глинисты й .

Сб'’ " 163— 215 см.  Ж елто-буры й  с рж авы ми пятнами, увлаж н ен 
ный, уплотненны й, среднесуглинисты й.

С?'^" 215— 410 см.  Светло-ш околадны й с рж авы м и пятнами, влаж 
ный, уплотненны й, глинисты й  с тонк 1гаи  прос
ло я м и  песка и легк о го  суглин к а . Н а глуби н е  
310— 320 и 340— 350 см  —  погребенны е гум усо 
вые горизонты . П ереход  к водоносном у горизон
ту  резкий, без зам етного  увели чен ия  влаж ности.

Р а з р е з  1 2 9 4-К (лугово-сероземная солончаковая поч
ва) заложен в 1 км ю.-в. с. Сталияабад Кызылкумского райо
на на ровной поверхности правобережной древнеаллювиаль
ной равнины Сыр-Дарьи на залежи, заросшей эфемерами и 
галофитами с тамариском и чингилем (костер японский, мор
тук, ажрек, джантак, чингиль, тамариск, кермек, петроси
мония, полынь, итсегек и др.; сомкнутость растительности 
70— 80%). Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 60 см. 
в т. ч. А 1 =10  см (пепельно-серый, пороховидно-комкова-



тый), А 2 =  10 см (серый, зернисто-комковатый), В1 ‘̂ “ =  15 см 
(буровато-светло-серый, зернисто-комковатый), Вз =  10 см 
(грязновато-серый, комковатый, погребенный гумусовый), 
ВС' '̂‘ =15  см (желто-бурый, глыбковый). Выделения карбо
натов отсутствуют. Белые крапинки и жилки солей в гори
зонте 10— 150 см. Ржавые пятна с 30 см. Грунтовая вода на 
глубине 5 м.

Содержание гумуса в поверхностном слое этих почв ко
леблется (табл. 39) в пределах 1,5— 2,5%, азота — около 
0,1— 0,15% и уменьшается с глубиной то резко, то более по
степенно. Отношение органического углерода к азоту варьи
рует от 8 до 12 и часто расширяется книзу, особенно в по
гребенных гумусовых горизонтах. Количество карбонатов 
сверху достигает 10— 22%, с глубиной оно увеличхгвается, 
главным образом в более тяжелых прослоях. Сумма погло
щенных катионов составляет 9— 12 мг-экв на 100 г. Погло
щающий комплекс верхней части профиля насыщен в основ
ном кальцием, отчасти магнием и в незначительном коли
честве калием и натрием. Содержание поглощенных натрия 
и калия становится более заметным в нижней части профи
ля, где преобладают натриевые соли. Отмечается также по
вышенное содержание обменного магния (до 40% от суммы) 
с максимумом в горизонтах, где проявляется увеличенная 
плотность, слитость и глыбистость структуры. Реакция вод
ных почвенных суспензий щелочная, усиливающаяся с глу
биной.

Содержание солей (табл. 40) уже на глубине 15— 25 см 
достигает более 1%. глубже оно обычно увеличивается (до 
1,3— 4,4%) в более тяжелых горизонтах и прослоях. В по
верхностном горизонте засоление хлоридно-сульфатно-гидро- 
карбонатное, ниже в ряде случаев превалируют хлориды. Во 
всех горизонтах, содержащих свыше 1 % солей, а также в со
леных (12— 38 г/л) грунтовых водах засоление хлоридно- 
сульфатное, в основном натриевое.

По механическому составу (табл. 41) описываемые поч
вы в основном глинистые, подстилаемые слоистыми сугли- 
нисто-глинистыми отложениями с преобладанием в глубо
ких горизонтах глин. В распр>еделении илистых часпщ по 
профилю закономерности нет.

Массивы лугово-сероземных солончаковых почв в настоя
щее время используются как пастбища. Они относятся к 
трудноосваиваемым землям. Имеются лишь отдельные не
большие участки, возделываемые при поливе, но на них 
сильно проявляется вторичное засоление. По-видимому, наи
более целесообразно использовать все эти земли для рисосея
ния при условии организации коллекторно-сбрюсной сети.



7. Серобурые пустынные почвы

Уже при описатаи пустынных почв Закаратауской пред
горной равнины в б. Чимкентском уезде С. С. Неуструев 
(1910а) отмечал их своеобразие и существенные отличия от 
типичных сероземов. Затем он выделил подобные почвы в 
б. Перовском уезде под именем серобурых карбонатных суг
линков (Неуструев, 1911а). Однако позднее больщинство 
почвоведов, как и сам Неуструев, относили эти почвы пред
почтительно к сероземам, называя их щебенчатыми солонце
ватыми гипсоносными сероземами (серобурыми) и птсонос- 
ными каменистыми почвами пустынь (Неуструев, 1925), 
пустынными солончаковатыми и солонцеватыми (структур
ными) сероземами (Герасимов, 1931в), гипсоносными (солон
чаковатыми) и структурными (солонцеватыми) сероземами 
(Герасимов, Завалишин, Иванова, 1939) и т. д. Кроме того, 
эти почвы именовались структурными, а позднее гипсиро- 
ванными пустынными светлоземами (Димо, 1915— 1925), 
светлобурыми почвами (Никитин, 1913; Глинка, 1923), свое
образными разностями бурых почв (Прасолов, 1926) и т. п. 
Только в систематическом списке почв СССР И. П. Гераси
мов (1947) восстановил первоначальное неуструевское назва
ние, рекомендуя выделять серобурые пустынные солонцева
тые (б. сероземы структурные) и солончаковатые (б. сероземы 
гипсоносные). Это было воспринято казахстанскими (Сторо
женко, 1949) и узбекистанскими (Горбунов, Кимберг, Шува
лов, 1949) почвоведами. Но А . Н. Розанов (1951) продолжал 
называть эти почвы еще сероземами (гипсоносными и кыро- 
выми, т. е. солонцеватыми), хотя несколько позднее он при
соединился к предложению Герасимова (Лобова, Розанов, 
1951). После капитальной работы Е. В. Лобовой (1960), об
основавшей отделение зональных почв пустынной зоны от 
сероземов, за первыми утвердилось название серобурых пус
тынных почв. Мы также пользуемся этим термином*, но 
трактуем его несколько шире, относя сюда также почвы вы
соких древнеаллювиальных равнин, которые рассматри
ваются многими почвоведами как особый тип такыровид
ных почв.

Серобурые пустынные почвы имеют значительное рас
пространение в пустынной части Чимкентской области. Они 
образуются на высоких равнинах под изреженной раститель
ностью, состоящей в основном из пустынных полукустар
ничков и кустарников (включая полыни и различные солян
ки), к которым местами присоединяются также древовидные

•  с  нашей точки зрения, правильнее бы ло  бы назы вать эти почвы 
с «етлобур ы м и  пусты нны ми, п о ск ольк у  они рассматриваю тся нами (на
ряду с буры м и ) как зон альн ы й  подтип пусты нны х почв (А С ).



галофиты (саксаул). Эфемеровая растительность здесь хотя 
и встречается, но не играет существенной роли.

Почвообразующимн породами служат: двучленные суг
линисто-хрящеватые, местами гипсоносные пустынные отло
жения; двучленные суглинисто-галечниковые (щебнистые) 
аллювиально-пролювиальные и делювиально-пролювиаль- 
ные наносы; древнеаллювиальные слабослоистые отложе
ния, различные по механическому составу (в т. ч. «легкие»), 
местами гипсоносные или перевеянные; маломощный элю
вий древних пород, различного состава, зачастую двучлен
ный (суглинисто-щебнистый и пр.), местами гипсоносный. 
Грунтовые воды залегают глубоко и на развитие почв не 
влияют.

В зависимости от особенностей почвообразующих пород 
серобурые пустынные почвы ¡подразделяются на родовые 
группы (семейства) ксероморфных (или типичных), «лег
ких» и такыровидных, которые в свою очередь делятся на 
простые генетические роды, перечичхпяемые ниже, В даль
нейшем при описании этих почв определения их ксероморф
ности (типичности) из названия, как правило, опускаются, 
определение «легкие» также исключается, но лишь при ука
зании конкретного механического состава почв.

С е р о б у р ы е  п у с т ы н н ы е  п о ч в ы  ( к с е р о м о р ф 
н ы е  и л и  т и п и ч н ы е )  широко распространены в Бетпак- 
Дале и пустынной части Закаратауской предгорной равни
ны, встречаются также на древних останцовых поверхностях 
в песках Кызылкум и Муюнкум.

Они развиваются на различных, преимущественно на 
двучленных породах, сверху обычно сутлиннстых карбонат
ных, но близко подстилаемых грубыми, часто малокарбонат
ными или бескарбонатными дренирующими отложениями, 
усиливающими сухость почвенного климата. В соответствии 
с особенностями почвообразующих пород среди них разли- 
чакутся генетические роды незасоленных, гипсоносных, со  
лонцеватых и малоразвитых почв. Все они карбонатные и 
вскипают от НС1 с поверхности.

С е р о б у р ы е  п у с т ы н н ы е  н е з а с о л е н н ы е  поч
вы развиваются на карбонатных незасоленных легкораство
римыми солями и не содержащих значительного количества 
гипса двучленных суглинисто-хрящеватых (в Бетпак-Дале), 
суглинисто-галечниковых (на Закаратауской предгорной рав
нине), изредка суглинисто-щебнистых (местами в предыду
щих районах и на останцах) почвообразующих породах. 
Они образуются под полынной или боялычево-полынной 
растительностью (полынь белоземельная, местами п. туран- 
ская, боялыч, кейреук и пр.). Наиболее х>аспространены эти 
почвы на Закаратауской предгорной равнине и в Бетпак- 
Дале.



Их почвенный профиль имеет небольшую моыщость, т. к. 
на глубине обычно до 60— 80 см залегают грубые подстилаю
щие породы (хрящ, галечник, щебень). Гумусовые горизонты 
(А  +  В), достигая в среднем 40— 50 см, с колебаниями от 30 
до 60 см, отчетливо подразделяются на две части. Сверху 
выделяется гумусово-аккумулятивный горизонт (А , равный 
в среднем 12— 16 см). Он представляет обычно в своей верх
ней части (А ]~ 6  см) светло-серую крупнопористую, часто 
ноздреватую рыхловатую корку, ниже переходящую в бу
ровато-светло-серый или серовато-светло-бурый подгори- 
зонт (А г~ 6 — 10 см). Глубже залегает бурый (от светлых 
до темных оттенков) матовый уплотненный, обычно комко
вато-ореховатый переходный гумусовый горизонт (В, равный 
в среднем 25— 35 см), в своей нижней части (В;'') зачастую 
более темный с выделениями карбонатной белоглазки (пе
реходный гумусовый карбонатно-иллювиальный горизонт). 
Еще ниже располагается уже безгумусовый карбонатно
иллювиальный горизонт (С]*, равный в среднем 30— 40 см) 
с глазками карбонатов, окрашенный в бурые тона (светлее 
или темнее предыдущего). Глубже залегает (обычно на глу
бине до 60— 80 см) грубая (песчаная, хрящеватая или галеч- 
никовая, реже щебнистая) подстилающая порода. В ее 
верхней части на нижних поверхностях более крупной 
гальки обнаруживаются налеты или корочки карбонатов, а 
глубже — желтоватые натеки или же белые «щеточки*, 
иногда немногочисленные мелкие «бородки* гипса, которые 
с глубиной исчезают. Выделения карбонатов и гипса кон
центрируются в основном на нижних поверхностях гальки 
(в т. ч. и так называемая белоглазка, которая представляет 
в основном отчленившиеся снизу от гальки «скорлупки* 
карбонатов). С глубиной вск1шание от НС1 иногда ослабе
вает. Таков профиль серобурых незасоленных почв Бетпак- 
Далы. На Закаратауской предгорной равнине профиль этих 
почв обычно слабее дифференцирован, а переходный гумусо
вый горизонт (В) зачастую окрашен в светло-бурые тона.

Р а з р е з  55-ЖС (серобурая пустынная незасоленная поч
ва) заложен в 14 к.ч з.-с.-з. горы Кичиктас на плоской высо
кой поверхности Бетпак-Далы на абсолютной высоте 230 л  
под полынно-боялычевой растительностью (боялыч, полынь 
белоземельная, единично мятлик луковичный, мортук, гуль
темия, эбелек, биюргун, кейреук и др.; сомкнутость расти
тельности 30— 35%, ее высота 40— 50 сл). Вскипание от НС1 
до 46 см бурное, глубже слабое. Галька в горизонте О— 46 см 
единична.

А| 0 — 6 см.  Светло-серый, сухой , слабоуплотненны й , крупно
пористый (местами ноздреваты й), почти без ко
решков. пы левато-ком коваты й с чеш уйками , 
среднесугликисты й.



А г  6— 16 см.  Буровато-светло-серый, сухой , ры хловаты й , с ла 
бокореш коватый, слоеваты й, пы левато-чеш уйча
тый, среднесуглинисты й.

В, 16— 22 см.  Серовато-светло-бурый, сухой , слабоуп лотяен - 
ный, комковатый, среднесуглинисты й, но не
ск ольк о  тя ж елее  Аг.

Вз" 22— 46 см.  Темновато-буры й с м ногочисленны м и белы м и  
пятнами карбонатов, свеж ий, плотны й , кореш 
коватый, комковато-ореховаты й с м атовы м  из
лом ом , н ескольк о  тя ж елее  преды дущ его.

С ,“ 46— 82 см.  Ж елезисто-буры й  с редкими м елки м и  пятнами 
карбонатов, м алочи слен ны м и  друзам и и о тдель 
ными «бор одк ам и » гипса, свежий, слабоуп лот- 
нснный, пы левато-мелкопесчанисты й с линзам и  
крупного песка и м елкой  га льк и  (хрящ а ).

Сг 82 — 150 см.  Ж елезисто-буры й слабокрасноваты й с редкими 
друзам и  гипса, свеж ий, слабоуплотненны й , с 
отдельны м и кореш ками, м елкопесчаяисты й  с 
прослойкам и и ли нзам и  гравелистого песка.

Сз" 150 — 165 см. Грязновато-бурая с белесы м и и зеленоваты м и 
пятнами слитая  т я ж елая  глина .

Р а з р е з  91-ЖС (серобурая пустынная незасоленная поч
ва) описан в 11 кл  с.-в. колодца Жингнльды в пределах вы
сокой плоской равнины Бетпак-Далы на абсолютной высоте 
230 л  под полынно-боялычевой растительностью. Мощность 
гумусовых горизонтов (А  +  В) 45 сл, в т. ч. А| =  6 см (светло
серая крупнопористая корка), А г=1 0  см (буровато-светло-се- 
рый, слоеватый), В1 =  9 см (серовато-светло-бурый, комкова
тый), В2 =  20 с л  (темновато-бурый, комковато-ореховатый). 
Карбонатная белоглазка в горизонте 29— 45 сл, глубже (до 
90 с л ) ее меньще. Гипс: мелкие друзы в горизонте 72— 90 сл, 
глубже желтоватые натеки на нижней поверхности более 
крупной гальки. Хрящ с поверхности и в профиле — еди
нично. Почва суглинистая, с 72 сл  на супеси, подстилаемой 
с 90 см хрящеватым легким суглинком.

Р а з р е з 2  51-Ж (серобурая пустынная незасоленная 
почва) расположен в 11 кл  южнее колодца Ушкудук на вы
сокой плоской равнине Бетпак-Далы на абсолютной высоте 
250 л  под боялычево-полынной растительностью. Мощность 
гумусовых горизонтов (А  +  В) 48 сл, в т. ч. А [ =  7 с л  (буро
вато-светло-серая ноздреватая корка), Аг =  11 сл  (серовато
светло-бурый, слабослоеватый), В| =  14 с л  (светло-бурый, 
комковатый), В2=16 с л  (бурый, комковато-ореховатый). Кар
бонатная белоглазка в горизонте 32— 68 см. Ггатс отсутст
вует. Хрящ с поверхности и в профиле — единично, с 68 сл  
его больше. Почва суглинистая, с 70 сл  на хрящеватом 
песке.

Р а з р е з  4 0-ЖС (серобурая пустынная незасоленная 
почва) заложен в 6 к л  севернее с. Сузак в пределах плоской 
Закаратауской предгорной равнины на абсолютной высоте 
310 л  под полынной с редкими эфемерами растительностью.
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Мощность гумусовых горизонтов (А + В )  40 см, в т. ч. 
А ] =  7 см (светло-серый, слабослоеватый), АВ  =  7 см (серова- 
токбурый, слабослоеватый). В) =  10 см (красновато-бурый се
роватый, пылевато-крупитчатый), Вг =  16 см (красновато-бу
рый, мелкоореховатый). Карбонатные налеты с нижней сто
роны гальки в горизонте 14— 24 см; белоглазка, образовав
шаяся у нижних поверхностей гальки, в горизонте 24— 
45 см. Гипс — желтоватые натеки снизу галечника в гори
зонте 45— 75 см, глубже редкие белые «бородки* и «щетки» 
под крупной галькой. Почва суглинистая слабогалечнико- 
вая, с 14 см среднегалечниковая, с 40 см на песчано-галеч
никовом аллювии.

Р а 3 р е 3 3 4-ЖС (серобурая пустынная незасоленная поч
ва) описан в 7 км с.-в. с. Жунусата в пределах Закаратауской 
плоской предгорной равнины на абсолютной высоте 500 м 
под боялычево-полынной с эфемерами растительностью. 
Мощность гумусовых горизонтов (А + В ) 45 см, в т. ч, 
А ] =  12 см (светло-серый, слоеватый), В| =  12 см (серовато
светло-бурый, комковато-пылеватый), Вг =  21 см (светло-бу
рый. комковатый, фрагментарный), Корючки и налеты кар
бонатов с нижней стороны гальки в горизонте 24— 60 см, бе- 
логлазка на глубине 45— 56 с.ч. Желтоватые натеки гипса 
снизу гальки в горизонте 60— 85 см, глубже слабовыражен- 
ные «щеточки» и «бородки*. Почва суглинистая слабогалеч- 
никовая, с 25 см сильногалечниковая, глубже 60 см на га
лечнике.

Серобурые пустынные незасоленные почвы характеризу
ются (табл. 42) низким содержанием гумуса (0,7— 0,9%) и 
азота (0,05— 0,06%). Наибольшее их количество отмечается 
в поверхностном сильнопористом корковом горизонте, в под
корковом слоеватом оно заметно уменьшается, а ниже оста
ется почти неизменным (как это наблюдается у всех ксеро
морфных почв). Отношение органического углерода к азоту 
узкое (7— 9), еще более суживающееся с глубиной; в почвах 
Закаратауской предгорной равнины оно, напротив, несколь
ко расширяется. Почвы, начиная с поверхности, содержат 
большой процент карбонатов (10— 18%), которые в профиле 
обычно образуют два максимума; вышеотмеченный верхний 
и нижний, наблюдаемый в нижней части гумусового горизон
та или под ним. Количественно карбонаты могут преобла
дать то в верхнем, то в нижнем горизонте их максимального 
содержания, но различия эти обычно не существенны. 
У  почв, близкоподстилаемых дренирующими породами, ниж
ний максимум может отсутствовать. Интересно, что в ряде 
случаев белоглазка отмечается в горизонтах с относительно 
невысоким содержанием карбонатов, что свидетельствует об 
ее остаточном характере. Гипс, если и содержится в подпоч
венных горизонтах, то в небольшом количестве и далеко не
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во всех разрезах. Почвенный поглощающий комплекс насы
щен в основном кальцием, в небольшом количестве магнием 
(до 20— 30%), калием (7— 15% от суммы) и отчасти натрием 
(1— 37о). Максимальное содержание поглощенного калия от
мечается в поверхностных горизонтах и уменьшается с глу
биной. Сумма поглощенных оснований невысокая (в среднем 
5— 7 мг-экв на 100 г), зачастую увеличивающаяся с глуби
ной. Реакция водных почвенных суспензий щелочная, часто 
усиливающаяся в средней части профиля. Обеспеченность 
подвижными формами калия высокая, фосфора — низкая и 
средняя и азота — низкая. Содержание легкорастворимых 
солей (табл. 43) незначительное как в почвенных, так и в 
подпочвенных горизонтах. В верхних горизонтах обычно от
мечается лишь несколько увеличенная общая щелочность, а 
в нижних — больше сульфатов.

Групповой состав гумуса серобурых пустынных незасо
ленных почв характеризуется (табл. 44) высоким содержани
ем гуминов (до 40— 50% от общего углерода) и значительным 
преобладанием (в 2,5— 4 раза) фульвокислот над гуминовы
ми, увеличивающимся с глубиной. Однако в самом нижнем 
горизонте отмечается иногда небольшое относительное уве
личение содержания гуминовых кислот. Характерно, что эти 
кислоты представлены исключительно формами, связанны
ми с кальцием (2 фракш1я). В составе фульвокислот сверху 
преобладают подвижные формы (1 фракция), с глубиной 
ьозрастает относительное содержание их кальциевых форм 
(2 фракция), а количество форм, связанных с полуторными 
окислами (3 фракция), среднее, уменьшающееся или не
сколько увеличивающееся вглубь.

По механическому составу среди серобурых пустынных 
незасоленных почв господствуют легко- и среднесуглинистые 
разновидности (табл. 45). Среди них встречаются как песча
нистые, так и песчано-пылеватые, местами слабогалечнико- 
вые или хрящеватые (гравелистые). При этом в профиле почв 
с глубиной и зачастую у самой поверхности наблюдается 
увеличение содержания песчанистых и каменистых элемен
тов. Содержание илистой фракции также увеличивается 
вглубь и достигает .максимума в нижней части гумусового 
горизонта, а затем постепенно или скачком уменьшается *.

*  М ы  не имеем возмож ности рассмотреть здесь это явление на бо
л ее  массовом материале, т. к. метод м еханического  анализа  с подготов
кой почв пирофосфатом натрия дает не тольк о  преуменьш енны й «в ы 
х о д » илистой  фракции, но часто зн ачи тельн о  «о б л е гч а ет *  почвы и 
притом на неопределенную  величину. Вопреки наш ему ж еланию , м еха
нический ан ализ частично бы л выполнен названным м етодом  и мы 
вы нуж дены  приводить далее  его результаты , хотя  считаем , что подобный 
ан ализ является  по сущ еству разновидностью  микроагрегатного, а его  
р езультаты  в значительной  степени зависят от субъективны х особен
ностей аналитика (А С ).



Это оглиненне нижнеу! части гу'мусового профиля не связано 
с современным осолонцеванием, т. к. обменный натрий со
держится в незначительном количестве. Его следует, по-ви
димому, объяснять как явление в основном реликтовое, об
условленное солонцовой стадией развития этих почв в прош
лом (очевидно, в плювиальный период).

Содержание водопрочных микроагрегатов в поверхност
ных горизонтах крайне незначительное (30— 35% к весу 
почв, или 70— 75®/о к содержанию «физической глины*). Оно 
заметно возрастает (соответственно, до 45 и 100— 115%) в 
переходном гумусовом горизонте.

Массивы этих земель используются в основном как мало
продуктивные пастбища. Их земледельческое освоение лими
тируется отсутствием оросительной воды. При наличии пос
ледней (например, близ артезианских скважин, а также 
местами на Закаратауской предгорной равнине) на этих 
почвах можно возделывать наиболее необходимые здесь 
овоще-бахчевые и кормовые культуры. При этом следует 
учитывать, что они, очевидно, потребуют учащенных поли
вов вследствие малой влагоемкости почвенной толщи и очень 
низкой относительной влажности воздуха летом. Необходимо 
также предусматривать предотвращение утечки ороситель
ных вод из каналов из-за близкого залегания дренирующих 
пород.

С е р о б у р ы е  п у с т ы н н ы е  г и п с о н о с н ы е  поч-  
в ы формируются на гипсоносных двучленных суглинисто
хрящеватых, суглинисто-галечниковых (суглинисто-щебни- 
стых) отложениях в тех же районах, что и описанные выше 
серобурые пустынные незасоленные почвы, под полынно-бо- 
ялычевой растительностью (боялыч, кейреук, полынь бело
земельная, местами п. туранская).

Их прюфиль в пределах верхней суглинистой толщи мор- 
фолошчеоки более или менее идентичен таковому серобурых 
пустынных незасоленных почв, сверху он всегда отчетливо 
дифференцирован по цвету, а в нижних горизонтах сущест
венно отличается присутствием почти сплошных скоплений 
гипса, залегающего на глубине до 60— 80 (100) см. В своей 
верхней части гипсоносный горизонт иногда перекрывает 
карбонатный суглинистый и имеет в этом случае мучнистую 
консистенцию, а иногда выделяется ниже в виде кремового 
гипсового песка или супеси. Глубже, в верхней части дрени
рующих пород, он имеет форму почти сплошных скопле
ний шестоватого гипса, цементирующего галечник, или ха
рактер чрезвычайно многочисленных, соединяющихся друг 
с другом «бородок* под более крупной галькой (щебнем). 
Общая мощность такого гипсоносного горизонта достигает 
30— 80 см, изредка больше. Глубже он постепенно приобре
тает характер все более разрюзненных ‘ бородок*, «щеток*,
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яселтоватых натеков, которые последовательно сменяют 
друг друга, а затем (на глубине 1,5— 2,5 м) исчезают.

Р а з р е з  5 3-ЖС (серобурая пустынная гипсоносная поч
ва) заложен ъ 12 км севернее гор Кокчетау на пологом скло
не в пределах слабоволнистой поверхности Бетпак-Далы на 
«абсолютной высоте 280 ж под полынно-боялычавой расти
тельностью. Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 52 см, 
ВТ. ч. A l =  4 см (светло-серая крупнопористая корка), А г=  
6 см (буровато-светло-серый, слоеватый), В2 =  12 см (светло- 
бурый, комковато-пылеватый), Во =  14 см (темновато
бурый, комковато-ореховатый), ВС =  16 см (желто-бурый, 
глыбковый). Вскипание от НС1 с поверхности до 82 см бурное, 
глубже порода не вскипает. Карбонатная белоглазка в го
ризонте 22— 36 (52) см. Гипс — мучнистый, жилковый и мел
кокристаллический в горизонте 52— 82 см, почти сплошной 
кристаллический пористый в горизонте 82— 118 см, в виде 
многочисленных мелких друз и кристаллов в горизонте 
118— 165 см, глубже его меньше. Мелкая галька (хрящ) в 
горизонте О— 52 см единично, глубже — порода среднегалеч- 
никовая.

Р а з р е з  3 6-ЖС (серобурая пустынная гипсоносная 
почва) описан в 35 км ю.-в. с. Сузак в пределах плоской по
верхности Закаратауской предгорной равнины на абсолют
ной высоте 470 м под полынно-боялычевой растительностью 
с редкими эфемерами. Мощность гумусовых горизонтов 
(А  +  В) 33(56) см, в т. ч. А| =  8 см (светло-серая крупнопори
стая корка), AB =  10 см (серовато-светло-бурый, слабослоева- 
тый), Bl =  15 см (красновато-бурый, комковатый), ВС =  23 см 
(бурый, мелкоореховатый). Карбонатные налеты на нижней 
стороне гальки в горизонте 16— 56 см, белоглазка в горизон
те 33— 56 см. Гипс — желтоватые натеки на нижних поверх
ностях гальки в горизонте 33— 56 см, почти сплошной шес- 
товатый, цементирующий галечник в горизонте 56— 115 см, 
глубже его меньше. Почва среднесуглинистая слабогалечни- 
«овая, глубже 33 с.ч сильногалечниковая, с 56 см на гипсо
носном галечнике.

По своим химическим и физико-химическим свойствам 
(табл. 42), механическому и микроагрегатному составу 
(табл. 45) описываемые почвы более или менее аналогичны 
серобурым незасоленным. Наиболее существенный их от
личительный признак — высокое содержание гипса (до 30— 
40%) в верхней части гипоонооных подстилающих пород. 
Характерно также, что гипсоносные горизонты содержат зна
чительно меньше карбонатов, чем вышележащие (табл. 42) 
и почти полностью промыты от легкорастворимых солей 
(табл. 43). Кроме того, эти почвы в своем большинстве имеют 
низкий процент поглощенного натрия и невысокую общую 
щелочность, что, очевидно, объясняется их самомелиорацией
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(самопгпсованием) как биологической (растения), так и хи
мической (восходящие слабые гипсовые растворы).

По составу п'муса серобурые пустынные гипсоносные 
почвы характеризуются (табл. 44) помимо высокого со
держания гуминов очень большим относительным содержа
нием фульвокислот, которые в глубоких горизонтах пред
ставлены в основном кальциевыми формами (2 фракция) и 
.могут нацело заменять гуминовые. Последние зачастую при
сутствуют лишь в поверхностных горизонтах и представле
ны формами, связанными с кальцием (2 фракция), так же, 
как у аналогичных незасоленных почв. Таким образом, по 
составу гумуса серэбурые пустынные незасоленные и гипсо
носные почвы в главных чертах аналогичны, но у вторых 
фульвокислоты еще более преобладают над гуминовыми.

Агрохозяйственная и агромелиоративная оценка серобу
рых пустынных П1ПСОНОСНЫХ почв вполне аналогична тако
вой незасоленных, однако при их орошении необходимо учи
тывать возможность просадок и еще большую опасность 
утечки поливных вод из оросительных каналов вследствие 
растворения гипса.

С е р о б у р ы е  п у с т ы н н ы е  с о л о н ц е в а т ы е  
п о ч в ы  образуются на двучленных суглинисто-хрящева- 
тых породах, слабозасоленных натриевыми солями, под по
лынной или боялычево-полынной растительностью, но, как 
правило, с большим или меньшим участием биюргуна. Встре
чаются они обычно на более низких поверхностях небольши
ми массивами и пятнами либо на фоне преобладающих серо
бурых незасоленных почв, либо в комплексе с солонцами.

По своим основным морфологическим признакам они 
сходны с незасоленными серобурыми почвами, но отличают
ся от них более отчетливой дифференциацией гумусовых 
горизонтов, лучше выраженной ореховатой структурой и сла
бой глянцевитостью нижней части гу’мусового профиля, а 
также зачастую наличием слабозаметных выделений жилко- 
вых солей в нижних горизонтах.

По агрохозяйственным и мелиоративным свойствам эти 
почвы близки описанным выше незасоленным. При ороше
нии, если будет исключено вторичное засоление, они быстро 
самомелиорируются.

С е р о б у р ы е  п у с т ы н н ы е  м а л о р а з в и т ы е  п о ч -  
в ы формируются на двучленных элювиальных и элювио- 
делювиальных маломощных щебнистых суглинках, близко- 
подстилаемых плотными породами или их щебнем, под 
изреженной полынно-кейреуковой, полынно-боялычевой или 
боялычевой растительностью. Они располагаются на сгла
женных останцовых и мелкосопочных поверхностях, сло
женных плотными породами. Гумусовый профиль этих почв 
резко дифференцирован по цвету на светло-серый (А ) и бу-



рын (В) горизонты. Их общая мощность (А  +  В) не превыша
ет 20— 30 см. С поверхности зачастую наблюдается щебни
стый «панщфь* с пустынным загаром. Среди названных 
почв различаются незасоленные и птсоносные. Последние 
встречаются в полосе низких пустынных предгорий Каратау 
под боялычевой растительностью. Оба рода этих почв повто
ряют в миниатюре морфолошческие свойства соответствую
щих более развитых почв, охарактеризованных выше, а их 
массивы представляют собой крайне малопродуктивные 
пастбищные угодья.

С е р о б у р ы е  п у с т ы н н ы е  э р о д и р о в а н н ы е  
( п р и м и т и в н ы е )  п о ч в ы  (б. малоразвитые на глинах) 
образуются на рыхлых, в основном глинистых, часто засолен
ных и красноцветных меловых и третичных породах, обна
жающихся на крутых и покатых склонах чинков Бетпак- 
Далы. Они форм1груются под изреженной галофитной, в 
основном биюргуновой растительностью в условиях интен
сивного весеннего стока талых поверхностных вод и эрозии. 
Их маломощный примитивный почвенный профиль, зачас
тую красноцветный и засоленный, обычно сохраняет некото
рые морфогенетические признаки серобурых пустынных 
почв. Массивы этих почв являются крайне малопродуктив
ными пастбищами.

С е р о б у р ы е  п у с т ы н н ы е  « л е г к и е *  п о ч в ы  
развиваются на «легких*, супесчаных и песчаных, карбо
натных, местами гипсоносных породах под полынной и га- 
лоф1ггно-полынной растительностью. В зависимости от 
свойств почвообразующих пород среди них различаются не
засоленные и гипсоносные почвы, описываемые ниже.

С е р о б у р ы е  п у с т ы н н ы е  « л е г к и е *  н е з а с о 
л е н н ы е  п о ч в ы  встречаются преимущественно в ю.-з. 
части Бетпак-Далы и на предмуюнкумской равнине, где они 
образуются на незасоленных «легких*, в основном супесча
ных породах, часто подстилаемых песком, под полынной, 
кейреуково-полынной и саксаулово-полынной растительно
стью.

По своим морфологическим свойствам эти почвы заметно 
отличаются от описанных выше типичных (ксероморфных) 
серобурых почв относительно слабой дифференциацией на 
генетические горизонты; более монотонной, сверху светло
серой (А ), а глубже светло-бурюй (В) окраской и небольшой 
общей мощностью гумусовых горизонтов ( А - В  =  40— 50 см), 
слабее выраженными пористостью (А|) и слоеватостью (Аг) 
верхнего гумусового горизонта; менее заметными выделени
ями карбонатов в нижней части профиля, а также отсутстви
ем солевых выцветов.

Р а з р е з  4 7-ЖС (серобурая пустынная «легкая* неза- 
соленная почва) заложен в 10 км севернее с. Тасты в преде



лах слабоволнистого общего южного склона Бетпак-Далы на 
абсолютной высоте 230 м под полынной растительностью 
(полынь белоземельная, п. джунгарская, кейреук, эбелек, 
единично итсегек, колючелистник, мятлик луковичный, ранг, 
эфемеры; сомкнутость растительности 30— 40%). Вскипание 
от НС1 с поверхности, под гумусовым горизонтом оно слабе
ет и со 150 см отсутствует.

А| О— 4 см.  Светло-серый, сухой , слабоуплотненны й , порис
тый, неясно слоеваты й, комковато-пылеваты й, 
супесчаны й.

Ä 2 4 — 12 см.  Серовато-светло-бурый, сухой , ры хловаты й , 
слоевато-чеш уйчато-пы леваты й, супесчаны й.

В] 12— 22 с.и. Серовато-светло-бурый, сухой , ры хловаты й , 
слабокореш коваты й, глы бково-пы леваты й, су 
песчаный.

Вг 22— 40 см.  Серовато-светло-бурый, сухой , слабоуплотненны й , 
слабокореш коваты й, пы левато-глы бковы й, с у 
песчаный.

С ," 40— 85 см.  Красновато-буры й с расплы вчатой б елоглазк ой , 
сухой , уплотненны й, пы левато-песчаный.

Сг 85— 150 см.  Ж елто-буры й  свеж ий слабоуплотненны й косо
слоисты й м елкозернисты й пы леваты й песок с 
прослойкам и и линзам и  м елкой  га льк и  и круп 
ного песка. На ниж них поверхностях гальк и  
местами белы е скопления карбонатов.

Сз 150— 230 см.  П алевы й  с редкими косыми рж авыми п олоск а
ми слабоувлаж н ен ны й  слабоуп лотненн ы й м елк о 
зернистый песок с косыми ли нзам и  и прослой 
ками крупного  гравелистого песка.

С< 230 —  250 с.ч. П алевы й  слабоувлаж н ен ны й р ы хлы й  среднезер- 
нпстый песок.

Серобурые пустынные «легкие» незасоленные почвы ха
рактеризуются очень низкими гумусностью (до 0,6%) и 
содержанием азота (до 0,04%), которые резко уменьшаются 
уже в нижней части верхнего горизонта (А ), а затем оста
ются почти неизмененными в пределах всего гумусового 
горизонта. Отношение органического углерода к азоту узкое 
(8— 9), почти не изменяющееся с глубиной. Содержание кар
бонатов невысокое (6— 9%), довольно равномерное в гуму
совых горизонтах, с небольшим максимумом в их средней 
части; глубже оно постепенно уменьшается так, что почва 
на глубине 150 см уже не вскипает от HCI (CaCO3Z0,5%). 
Интересно, что глазковые выделения углесолей отмечаются 
в красновато-буром горизонте, содержащем значительно 
меньше карбонатов (~ 3 % ), чем в лежащих выше горизон
тах. Последнее свидетельствует, очевидно, о реликтовой 
природе данного горизонта. Таким образом, карбонатный 
профиль почв характеризуется максимальным содержанием 
углесолей в гумусовых горизонтах и довольно равномерным 
их распределением в этих пределах. Почвенный поглощаю
щий комплекс насыщен в основном кальцием и частично



калием. Поглощенные магний и натрий в нашем примере 
практически отсутствуют. Сумма поглощенных катионов 
низкая (6— 7 мг-экв на 100 г), уменьшающаяся вглубь. 
Реакция почвенных суспензий ^щелочная, усиливающаяся 
с глубиной, несмотря на уменьшение карбонатности.

Механический состав больш1гаства характеризуемых 
почв супегчаный (табл. 45), отличающийся высоким содер
жанием песчанистых частиц, небольшим — пылеватых (в ос
новном крупнопылеватых) и малым количеством илистых и 
хрящеватых фракций.

Площади серобурых пустынных «легких* незасоленных 
почв используются в настоящее время как овечьи пастбища. 
Нужно иметь в виду, что чрезмерная и неумеренная пастьба 
скота может привести к разбиванию, развеиванию этих зе
мель и образованию сначала кучевых, а затем и бугристых 
песков. Поэто.му при интенсивном пастбищном использова
нии «легких* почв необходимо соблюдать пастбищеоборот. 
Земледельческое иопользоваш^е этих почв возможно л 1Ш1ь 
при поливе дождеванием на фоне навозно-минерального 
удобрения.

С е р о б у р ы е  п у с т ы н н ы е  « л е г к и е *  г и п с о н о с 
н ы е  п о ч в ы  встречаются местами на предмуюнкумской 
равтгне (в нижней части Закаратауской предгорной равни
ны), где они формируются на супесчаных почвообразующих 
породах, близко подстилаемых гипсоносными отложениями, 
под галофитно-полынной, местами с рангом, растительно
стью (полынь белоземельная, боялыч, кейр>еук, саксаул, ранг 
и др.).

По морфологическим признакам эти почвы в верхней и 
средней части профиля более или менее сходны со своими 
незаселенными аналогами, но отличаются от них близким 
подстиланием гипсоносными, в основном суглинистыми от
ложениями, а также обычно наличием более явственной бе
логлазки в нижней, но надгипсовой части профиля.

Р а з р е з  4 2-ЖС (серобурая пустынная «легкая* гипсо
носная почва) описан ъ 12 км севернее с. Сузак на плоско- 
выпуклом водоразделе супесчаной гривы в нижней части 
слабоволнистой предгорной равнины на абсолютной высоте 
280 м под рангово-боялычево-полынной растительностью 
(полынь белоземельная, боялыч, кейреук, ранг, эфемеры, 
песчаная акация, единично саксаул белый, терескен; сомк
нутость растительности 40%, высота полыни 35 см, боялыча 
80 c-v). Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 48 см, в т. ч. 
А| =  7 см (буровато-светло-серый, комковато-пылеватый), 
АВ =  7 см (серовато-бурый, слоевато-комковатый), Bi =  10 см 
(серювато-бурый, комковатый), Вг =  24 см (оветло-бурый, ком- 
ковато-непрочноореховатый). BcKunaroie от НС1 с поверхно
сти, под гумусовым горизонтом оно слабеет и исчезает. Кар



бонатная белоглазка в горизонте 24— 48 см. Гипс многочис
ленный мелкокристаллический желтый в горизонте 48— 
88 см, белые пятна и друзы в горизонте 88— 125 с.ч, глубже 
его меньше. Почва супесчаная, с 24 см легкосуглннистая, с 
48 см подстилаемая гипсоносным суглинком.

По содержанию гумуса и азота, а также по характеру их 
распределения в почвенном профиле (табл. 42) описываемые 
почвы принципиально не отличаются от серобурых «легких» 
незасоленных. То же можно сказать в отношении содержа
ния карбонатов и их распределения в почвенном разрезе, 
хотя здесь уже более отчетливо проявляется (в нашем при
мере) карбонатно-иллювиальный горизонт (что следует от
части объяснять более тяжелым механическим составом 
нижней части профиля). Наиболее существенным свойством 
5ТИХ почв является высокое (свыше 30®/о) содержание гипса 
в подгумусовом горизонте при одновременном почти пол
ном отсутствии карбонатов и легкорастворимых солей, за 
исключением воднорастворимого пшса (табл. 43). В гипсо- 
1ГОСНОМ горизонте отмечается лишь несколько увеличенное 
содержание сульфатов натрия.

Механический состав характеризуемых почв сверху более 
или менее аналогичен таковому их незасоленных аналогов 
(табл. 45), но в нижних горизонтах он обычно более тяжелый.

Агрохозяйственное использование и агромелиоративная 
характеристика настоящих почв более или менее идентичны 
с серобурыми пустынными «легкими» незаселенными, одна
ко при неумеренном орошении здесь теоретически возмож
ны просадочные явления и местами вспышки вторичного за
соления (при подстилании более тяжелыми н засоленными 
породами).

С е р о б у р ы е  т а к ы р о в и д н ы е  п о ч в ы *  выделяют
ся в пустынной части высоких древнеаллювиальных равнин 
рек Чу и Сыр-Дарьи, где они развиваются на слабослоистых 
древнеаллювиальных, преимущественно суглинистых и су
песчаных карбонатных незасоленных и слабозасоленных от
ложениях, под полынной и галофитно-полынной расштель- 
ностью (полынь сероземная, кейреук, саксаул, местами усы
хающий тамариск) на глубоких грунтовых водах, не влияю
щих на почвообразование.

Предшествующими исследователями эти почвы в Чим
кентской области выделялись как сероземы примитивные та
кыровидные (Матусевич, Корсак, 1943; Лобова, 1946), серо
земы такыровидные (Шредер, 1957), серобурые примитив
ные (Лобова, 1960).

Серобурые такыровидные почвы в связи со свойствами

•  И з названия этих почв определение «п усты н н ы е» опускается, т. к . 
терм ин «такы ровидны е* вполне зам еняет его.



почвообразующнх пород делятся на генетические роды неза
соленных ( в основном «легких»), солонцеватых и солончако- 
ватых почв. Все они кар>бонатные и вскипают от HCI с по
верхности.

С е р о б у р ы е  т а к ы р о в  н д н ы е  « л е г к и е »  н е з а 
с о л е н н ы е  п о ч в ы  преобладают на левобережье Чуй- 
ской древнеаллювиальной равнины и местами встречаются 
в левобережной части СырьДарьинской высокой древнеал
лювиальной равнины (в Чардаринской пустыне), занимая 
слабоприподнятые, но выровненные поверхности. Они обра
зуются здесь на слабослоистых незасоленных, в основном су
песчаных и реже песчаных древнеаллювиальных отложени
ях под полынной и кейреуково-полынной растительностью с 
саксаулом и местами (на левобережье Чу) с усыхающим 
тамариском (в понижениях рельефа).

Почвенный профиль слабо ди^еренцирован на генетиче
ские горизонты и напоминает в этом отношении серобурые 
«легкие* незасоленные почвы Бетпак-Далы. Общая мощ
ность гумусовых горизонтов (A ^  В) составляет 40— 50 (до 
60) см. В верхней части профиля выделяется светло-серый 
гумусовый горизонт (А  =  до 15— 18 c.w), сверху (5— 6 см)  
представляющий рыхловатую пористую корку, с поверхно
сти разбитую полузаплывшими трещинами на такыровид
ные полигоны; снизу он приобретает слабую буроватость и 
слоеватость. Глубже залегает серовато-светло-бурый, не
сколько уплотненный пылевато-комковатый переходный гу
мусовый горизонт (В), в нижней части иногда с мелкими 
пятнышками карбонатов. Ниже обычно располагается жел
то-бурый, часто со слабыми выделениями карбонатов гори
зонт, глубже подстилаемый слабослоистьгми обычно более 
легкими и менее карбонатными отложениями, иногда с по
гребенными почвенными горизонтами и слабым остаточным 
оглеением. Выделения легкорастворимых солей и гипса в 
почвенных и подпочвенных горизонтах отсутствуют.

Р а з р е з  4 6-ЖС (серобурая такыровидная «легкая» не- 
засоленная почва) расположен в 60 км ю.-з. с. Тасты в ниж
ней части Чуйской др>евнеаллювиальной равнины со слабо- 
иыраженным аллювиальным мезорельефом на абсолютной 
высоте 160 м под саксаулово-полынной с тамариском расти
тельностью (полынь белоземельная, немногочисленные сак
саул белый и усыхающий тамариск, единично кейреук, 
джантак. мятлик луковичный, мортук, куртинками ранг; 
сомкнутость полыни 30%, остальных до 3— 5%). Поверх
ность почвы такыровидная. Мощность гумусовых горизонтов 
(А  +  В) 42 (62) см, ВТ. ч. А , =  8 см (светло-серая крупнопо
ристая рыхловатая корка), А В = 1 0  с.м (буровато-светло-се
рый, слоеватый), В] =  24 см (серовато-светло-бурый, комкова
то-пылеватый), ВС =  20 см (светло-бурый, пылеватый). Вскн-



пание от HCl с поверхности бурное, глубже 92 см слабеет, а 
с 215 см исчезает. Мелкие пятнышки карбонатов — в гори
зонте 62— 92 см. Гипс и легкорастворимые соли не обнару
жены. Почва супесчаная, с 42 см на песке.

Серобурые такыровидные «легкие» незасоленные почвы 
характеризуются очень низкими гумусностью (до 0,4%) и 
содержанием азота (до 0,03%), которые, как и у других серо
бурых почв, сверху резко уменьшаются, а затем остаются 
почти неизменными. Отношение органического углерода к 
азоту в верхнем горизонте около 9 и суживается вглубь. 
Содержание карбонатов в связи с легким механическим со
ставом невысокое (5— 6%), несколько возрастающее в сред
ней и нижней части профиля и обычно уменьшающееся 
вглубь (при подстилании более легкими породами). Сумма 
поглощенных катионов невысокая (2— 3 мг-экв на 100 г). 
Поглощающий комплекс насыщен кальцием и отчасти кали
ем, в небольшом количестве магнием и натрием. Реакция 
водных почвенных суспензий щелочная, слабоизменяющая- 
ся с глубиной. Обеспеченность подвижным калие.м средняя, 
азотом и фосфором — слабая. Содержание легкораствори
мых солей (табл. 43) незначительное, хотя в горизонте с вы
делениями карбонатов возрастает общая щелочность.

По механическому составу эти почвы в основном супесча
ные (табл. 45), несколько облегчающиеся в поверхностнам 
горизонте и подстилаемые обычно пылеватым песком.

В настоящее время площади серобурых такыровидных 
«легк1гх» почв используются как пастбищные угодья. В 
прошлом на Чуйской равнине они местами распахивались 
(о чем свидетельствуют остатки оросительной сети). В буду
щем их, очевидно, при наличии оростггельных вод 1Можнэ во
влекать в земледельческий оборот, но при условии полива 
дождеванием и применения органо-минеральных удобрений.

С е р о б у р ы е  т а к ы р о в и д н ы е  с о л о н ц е в а т ы е  
( г л у б о к о с о л о н ц е в а т ы е )  п о ч в ы  встречаются глав
ным образом на левобережье Сыр-Дарьинской древнеаллюви
альной равнины, где занимают элементы микрорельефа, сла- 
бовозвышающиеся над плоскими такыровидными депресси
ями. Они развиваются на слабослоистых в основном сугли
нистых слабозасоленных породах под галофитно-полынной 
растительностью (полынь белоземельная, саксаул, кейреук, 
местами биюрг^ н).

По морфологическим признакам эти почвы напоминают 
описанные выше незасоленные с той разницей, что у них бо
лее отчетливо выражены дифференциация на генетические 
горизонты, такыровидная корка и слоеватость подкоркового 
горизонта, интенсивнее проявляется побурение нижних, осо
бенно солонцеватых горизонтов, отличающихся несколько 
более тяжелым составом и ореховатостью структуры. В ниж



них почвенных и подпочвенных горизонтах могут обнаружи
ваться слабые вьщветы солей.

Р а з р е з  3 1 3-ЖС (серобурая такыровидная глубокосо
лонцеватая почва) заложен на левобережной высокой древ
неаллювиальной равнине Сыр-Дарьи (Чардаринская пусты
ня) в пределах обширного плоского микрорельефного повы
шения ( +  10 см) на абсолютной высоте 180 м под саксаулово
полынной с ке11реуком растительностью (полынь белоземель
ная, саксаул, немногочисленные кейреук, осочка, единично 
мятлик луковичный; сомкнутость полыни 40%, саксаула 
до 5%). Поверхность почвы слаботакыровидная. Мощность 
гумусовых горизонтов (А  +  В) 40 см, в т. ч. А| =  5 см (светло
серая пористая слоеватая рыхловатая корка), А В = 1 0 с л  
(палево-светло-серый, слабослоеватый), В| =  10 см (буровато- 
светло-серый, комковатый), Вг=15 см (серовато-светло-бу
рый, комковатый), С ”̂ =  30 см (светло-бурый, слабоорехова- 
тый). Выделения карбонатов и других солей отсутствуют до 
210 см. Глубже 70 с.ч отмечаются сначала слабые, а со 
125 см более отчетливые сизовато-зеленоватые оттенки 
окраски. Почва легкосуглинистая, со 125 с.ч на «легких» сло
истых отложениях.

Подобные, но солонцеватые почвы залегают обычно на 
микрорельефно более штзких поверхностях, сложенных не
сколько более тяжелыми суглинистыми слабослоистыми по
родами, под галофитно-полынной растительностью обычно с 
некоторым участием биюргуна.

Серобурые такыровидные глубокосолонцеватые почвы об
ладают (табл. 42) низкой гумусностью (~ 0 ,9 % ) и малым со
держанием азота (0,05— 0,06%), которые заметно уменьша
ются в подкорковом горизонте, а глубже, как у всех серобу
рых почв, остаются почти неизменными. Отношение 
органического углерода к азоту невысокое (8— 9), суживаю
щееся с глубиной. Содержание карбонатов довольно высокое 
(16— 17%), болеэ или менее равномерное в профиле, несколь
ко увеличивающееся лишь в нижних гумусовом и подгуму
совом горизонтах. Последнее, ло-видимому, может объяс
няться в основном большой исходной карбонатностью более 
тяжелых по механическому составу прослоев и только отчас
ти почвообразованием. Сумма поглощенных оснований не
высокая (4— 6 мг-экв на 100 г). Поглощающий комплекс на
сыщен в основном кальцием, отчасти магнием и калием, а в 
нижних горизонтах также натрием (до 13%). Существенно 
также повышенное содержание в этих горизонтах поглощен
ного калия (свыше 15— 20% от суммы), который, очевидно, 
усиливает солонцеватость, обусловленную натрием. Реакция 
водных почвенных суспензий щелочная, а в солонцеватых 
горизонтах сильнощелочная. Обеспеченность целинных почв 
подвижными питательными веществами (в нашем примере)



средняя. Содержание легкорастворимых солей в верхних 
горизонтах незначительное (табл. 43), оно увеличивается 
лишь в подпочве. Однако, несмотря на это, обшая щелоч
ность заметно увеличена, особенно в глубоких почвенных го
ризонтах, где присутствует нормальная сода и отмечается по
вышенный процент обменных натрия и калия. Одновременно 
в солонцеватых горизонтах отмечается высокое содержание 
натриевых солей (более чем 8-кратное преобладание натрия 
над суммой кальция и магния).

Групповой состав гумуса серобурых такыровидных глубо
косолонцеватых почв (табл. 44) вполне аналогичен таковому 
серобурых пустынных почв Бетпак-Далы. Гумус описывае
мых почв также содержит высокий процент (45— 55%) а  ми
нов и имеет 2,5— 3-кратное преобладание фульвокислот над 
гуминовыми, возрастающее с глубиной. Фракционный состав 
гуминовых кислот этих почв также идентичен. Они пред
ставлены исключительно кальциевыми формами (2 фрак
ция), количество которых уменьшается с глубиной. В составе 
фульвокислот сверху преобладают подвижные формы 
(1 фракция), которые глубже уступают главенствующую 
роль кальциевым формам (2 фракция). Содержание фульво
кислот, связанных с полуторными окислами (3 фракция), не
большое, уменьшающееся вглубь.

По механическому составу характеризуемые почвы су
глинистые, в нашем примере (табл. 45) легкосуглинистые 
мелкопесчанистые, отличающиеся за.метным содержанием 
крупной пыли и невысоким — средне- и мелкопылеватых, а 
также илистых частиц. Количество последш1х слегка возрас
тает в солонцеватых горизонтах. Содержание микроагрега
тов несколько более высокое, чем в серобурых пустынных 
по»'вах Бетпак-Далы.

Серобурые такыровидные солонцеватые почвы отличают
ся от описанных выше глубокосолониеватых более высоким 
расположением солонцеватых и соответственно солевых го
ризонтов. Одновременно они обычно несколько тяжелее по 
механическому составу.

Массивы охарактеризованных выше почв сейчас исполь
зуются в качестве пастбищ. После подачи сюда оросительной 
воды их частично можно будет вовлечь в земледельческий 
оборот при условии регулируемого полива, удобрения, а так
же профилактических мероприятий, предотвращающих 
вторичное засоле!гие. При близком от поверхности залегании 
солонцеватых горизонтов предварительно потрзбуются глу
бокая мелиоративная вопашка (рыхление), зимние промы
вочные поливы и посев многолетних трав (люцерны).

С е р о б у р ы е  т а к ы р о в и д н ы е  с о л о н ч а к о в а 
т ы е  п о ч в ы  распространены преимущественно на левобе
режной древнеаллювиальной равнине Сыр-Дарьи, где занима



ют обширные плоские несколько повышенные элементы 
микрюрельефа, сложенные слабозасоленными древнеаллюви
альными слабослоистыми, в основном суглинистыми отложе
ниями. Естественная растительность галофитно-полынная 
(полынь белоземельная, п. туранская, кейреук, саксаул, еди
нично солянки).

Но морфологическим признакам профиль этих почв схо
ден с таковым описанных выше солонцеватых, от которых 
отличается более высоким залеганием выцветов легкораство
римых солей (на глубине 30— 80 см) и отсутствием призна
ков солонцеватости. (При наличии этих признаков почвы 
можно относить к роду солонцевато-солончаковатых).

Р а з р е з  3 2 2-ЖС (серобурая такыровидная солончако- 
ватая почва) расположен в 24 км ю.-з. усадьбы совхоза «Ка
ракуль* в пределах плоской поверхности высокой левобереж
ной древнеаллювиальной равнины Сыр-Дарьи (местами 
всхолмленной островами бугристых песков) на абсолютной 
высоте 200 .w под саксаулово-полынной с кейреуком расти
тельностью (полынь белоземельная, саксаул белый, кейреук, 
единично боялыч, петросимония, мятлик луковичный, костер 
кровельный, ферула вонючая; сомкнутость полыни 30— 
40%, саксаула до 5%). Поверхность заплывшими трещина
ми разбита на полигоны. Грунтовая вода на глубине 12—
15 м.

Д| о__5 с м . Светло-серый, сухой, рыхловатый, почти без ко
решков. сильнопористый, легкосуглинистый.

5__15 C .V . Буровато-светло-серый, сухой, слабоуплотненный,
пористый, с отдельными корешками, слабослое- 
ватый, пылевато-комковатый, легкосуглинис
тый.

В| 15— 30 с .м . Серовато-светло-бурый, сухой, уплотненный, с 
корешками, пористый, пылевато-пластинчатый 
с орешками, среднесуглинистый.

30— 50 с.н. Светло-бурый с белесыми пятнами карбонатов, 
сухой, уплотненный, с корешками, пористый, 
пластинчато-мелкоореховатый, тяжелосуглинис- 
тый.

5 0 _7 5  с .м . Желто-бурый с блестками солей, сухой, слабо
уплотненный, слабокорешковатый, пылевато
комковатый, среднесуглинистый.

С.П  75— 102 с м . Желто-бурый со слабо заметными сизоватыми 
пятнами, редкими блестками и жилками солей, 
сухой, уплотненный, слоевато-пластинчатый, тя-
желосуглиннстый.

С з'’  102— 110 с м . Сизовато-серый (погребенный гумусовый) с вы- 
деленп:1ми солей, сухой, уплотненный, комкова- 
то-ореховатый, тяжелосуглинистый.

С, 110— 135 с м . С и з о в а т о - с в е т л о - б у р ы й  с р ж а в ы м и  пятнами и 
выделениями с о л е й ,  сухой, плотный, пористый, 
комковато-ореховатый, глинистый.

Cs 135— 200 с м . Охристо-желтый с ржавыми пятнами, сухой, 
очень плотный, плитчатый, среднесуглинистый.



По содержанию гумуса, азота, карбонатов и характеру 
их распределения в профиле, а также по величине поглоща
ющего комплекса и реакции водных почвенных суспензий 
серобурые такыровидные солончаковатые почвы сходны 
(табл. 42) с ранее опксанными солонцеватыми. Основное их 
отличие заключается в незначительном содержании погло
щенного натрия в почвенных горизонтах, а также в наличии 
наряду с гипсом заметного количества легкорастворнмых 
солей в нижней части почвенного профиля (на глубине 30— 
80 см). Существенно также невысокое содержание натриевых 
солей, относительно кальциевых и магниевых, с чем связано 
отсутствие ощутимой физико-химической солонцеватости.

Обращает внимание присутствие погребенного гумусово
го горизонта, характеризующегося засолением, солонцевато- 
стью и широким отношением огранического углерода к азоту. 
Последнее наряду с окраской этого горизонта и нижележа
щих подтверждает наличие здесь в прошлом лугового режи
ма, осложненного засолением. В условиях экстрааридного 
климата все эти признаки былого почвообразования сохраня
ются на большой глубине чрезвычайно долго. Подобные по
гребенные горизонты могут спорадически встречаться и у 
других такыровидных почв (главным образом у подстилае
мых тяжелыми породами). Они в основном и обусловливают 
выделение подобных почв в особый род такыровидных. Одна
ко все эти признаки прошлого избыточного увлажнения яв
ляются атрибутом почвообразую1цих пород, а не современ
ных почв, т. к. последние форм1фуются в условиях очень 
глубокого (12— 15 л )  залегания грунтовых вод и приобрели 
в собственно почвенных горизонтах вполне пустынный облик 
и свойства.

Массивы серобурых такыровпдных солончаковатых почв 
используются в настоящее время как пастбища. В далеком 
прошлом они служили местами поливными земледельчески
ми угодьями, о чем свидетельствуют остатки арычной сети. 
После подачи сюда оросительной воды на них могут возде
лываться полевые культуры при условии предварительного 
глубокого рыхления, планировки поливных карт, зимних 
промывок и профилактики вторичного засоления.

8. Такыры и такыровые почвы

Такыры и такыровые почвы встречаются в понижениях 
рельефа пустынь, в особенности на низких древнеаллювиаль
ных глинистых равнинах.

Т а к ы р ы  представляют собой почвенно-геологические 
образования, развивающиеся в пустынной зоне в депрессиях 
рельефа под влиянием периодического слабого затопления



талыми и ливневыми вода1ми, делювиального отложешш 
взмученного материала, а также развития во влажный пери
од С1те-зеленых водорослей на поверхности и солонцово- 
солончаковатых явлений.

Такыры уже издавна привлекают внимание геологов и 
почвоведов (Обручев, 1890; Димо, 1915; Неуструев, Ники
тин, 1926; Герасимов, 1931 6, 1933 а, 1937; Успанов, 1940; 
Розанов, 1951; Болышев, 1952, 1955; Базилевич и др., 1952, 
1953; Генусов, 1957, 1958; Лобова, 1960 и др.).

Такыры в Чимкентской области распространены в Бет- 
пак-Дале и на левобережной древнеаллювиальной равнине 
Сыр-Дарьи (в Чардаринской пустыне). Сравнительно реже 
они встречаются на Чуйской древнеаллювиальной равнине и 
в нижней части Закаратауской предгорной равнины. В Бет- 
пак-Дале они располагаются в хорошо выраженных мезо- 
рельефных депрессиях (древние долины и за.мкнутые, более 
или менее обширные плоскодонные понижения), обладающих 
довольно значительным водосборным бассейном. В Чарда
ринской пустыне такыры размещаются также в депрессиях, 
но слабее выраженных, имеющих часто характер обширных 
плоскодонных микрорельефных понижений. По окраинам 
такыров зачастую наблюдаются слабые волноприбойные 
валики, сложенные более легким материалом, иногда с при
месью гравия.

Высшая растительность на типичных такырах отсутст
вует совершенно, а низшая представлена, по Н. Н. Больш1е- 
ву и Т. И. Евдокимовой (1944), сине-зелеными водорослями, 
характерными для такыров и обусловливающими почвообра* 
зование.

Почвообразующими породами являются делювиальные 
глины и суглинки, подстилаемые обычно слоистыми древне- 
аллювиальными отложениями, более тяжелыми сверху и 
облегчаюищмися, как правило, с глубиной. На древнеаллюви
альных равнинах такыры иногда развиваются на опустынен
ных остаточно-лугово-болотных и других остаточно-гидро- 
морфных почвах понижений. Грунтовые воды залегают пре
имущественно глубоко и в почвообразовании не участвуют.

В зависимости от особенностей почвообразующих пород, 
от свойств почв и пород водосборного бассейна, откуда при
носится на такыр делювиальный материал и минеральные 
соли, а также от особенностей водного режима такыров сре
ди них различаются солонцеватые (солонцовые), солончако
вые и прюмежуточные между ними образования. Солонцева
тые (солонцовые) такыры образуются при размерах бассей
на, обеспечивающего значительный водосбор слабосолонова
тых вод, в которых пр>еобладают натриевые соли, а делюви
альный материал обладает солонцеватыми (солонцовыми) 
свойствами. Эти такыры распростр>анены преимущественно в



Бетпак-Дале. Солончаковые такыры развиваются при огра
ниченном водосборе, повышенной минерализации поверх
ностных вод, а также более высоком засолении делювиаль
ных и почвообразующих пород. Подобные такыры встреча
ются в основном в Чардаринской пустыне. Такыры с 
промелсуточными свойствами (солонцевато-солончаковые и 
др.) формируются при повышенной минерализации поверх
ностных вод, пород и их засолении в основном натриевыми 
солями.

Такьфы обладают следующими, обшз1ми для них морфо
логическими свойствами. Поверхность такыра совершенно 
голая, серая или красноватая (розовая), блестящая или мато
вая, очень плотная с многочисленными, обычно заплывшими 
трещинами, образующими своеобразный полигональный ри
сунок. Сверху оформляется тонкая (до 1 сл«) очень плотная 
слитая непористая корочка, прочно сросшаяся с нижележа
щим пористым (или крупнопористым) плотным слоеваты.ч 
(пластинчатым или листоватым) горизонтом (мощностью до 
4— 8 слг), образующим иногда подобие корки, но также, боль
шей частью, трудноотделяемой от расположенного ниже 
менее пористого плотного листового или пластинчатого гори
зонта (до 5— 10 см). Глубже у солонцеватых такыров распо
лагается плотный слабопористый слоеватый (пластинчатый 
или мелкоореховатый) горизонт, достигающий по мощности 
у такыров Бетпак-Далы 50 см. У  солончаковых такыров 
на его месте залегает обычно комковато-глыбистый, иногда 
слабослоеватый, менее плотный и несколько увлажненный 
горизонт, насыщенный выделениями солей (жилки, крапин
ки и пр.). У  солонцевато(солонцово)-солончаковых такыров 
этот горизонт обладает промежуточными свойствами. Еще 
глубже находятся слоистые отложения, различные по меха
ническому составу, часто со следами былого оглеения.

Р а з р е з  52-ЖС (такыр солонцеватый) заложен в 30 /с.и 
севернее с. Тасты на плоской поверхности начинающего за
растать такыра (отдельные солянки), расположенного в об
ширной замкнутой мезорельефной депрессии на южной окра
ине Бетпак-Далы. Поверхность очень плотная серая полиго
нальная с неглубокими открытыми трещинами и мелкими 
суффозионными ямочками, с розоватыми глянцевыми плен
ками в них.

О— 15 с.м. Желтовато-светло-серый, сухой, очень плотный, 
глинистый; сверху (О— 5 с м )  крупнопористый 
слитой, слоевато-пластинчатый, глубже редко
крупнопористый, пластинчатый. С поверхности 
141 с м )  слитая корочка.

15— 32 с м . Грязновато-светло-серый, свежий, очень плот
ный, чешуйчато-пластинчатый (толщина чешуек 
0,1— 0,2 . ч м * ) ,  легкоглинистый.



32— 52 см. Буровато-светло-серый, сухой , плотны й , тонко- 
слонсто-чеш уйчаты й (то лщ и н а  чеш уек  ОД мм*},  
среднесугличисты й.

52— 70 см. Красновато-буры й, сухой , плотны й , слитой , с у г 
линисты й.

70— 88 см. Охристо-бурый, с ж уравчикам и карбонатов, с у 
хой, плотны й , слитой , супесчаны й.

88— 138 см.  О христо-ж елты й м елкозернисты й  песок с круп- 
но-песчано-гравелисты ми прослойкам и.

138— 150 см. П алевы й  сухой  уплотненны й м елки й  и средний 
песок с прослойкам и, как и выше.

Р а з р е з  3 0 4-ЖС (такыр солонцово-солончаковый) опи
сан в 9 кл с.-в. колодца Караша на левобережной древнеал
лювиальной равнине р. Сыр-Дарьи в пределах плоской по
верхности довольно большого такыра, лишенного высшей 
растительности. Поверхность буровато-серая полигональная 
очень плотная.

О— 10 с .«. Красновато-буры й, глуб ж е  4 с л  с белесоваты м и 
пятнами карбонатов, сухой , плотны й , слоева
тый, пы левато-пороховндно-листоватый, тяж ело 
суглинисты й . Сверху 1 -с.и буровато-светло-серая 
п лотная  корочка.

10 — 18 см. Бурый, сухой , плотны й , м елкоореховаты й , с 
острыми гранями, слобослоеваты й , тя ж елосу гли  
нистый.

18— 69 с.м. Грязновато-буры й, сухой , очень плотны й , ели  
той, глы бисты й, суглинисты й .

69— 110 с.м. Б олее  темны й тяж елосугли н и сты й  ан алог пре 
ды дущ его.

110— 150 см. П алево-ж елты й  с охристы ми пятнами, сухой  
очень плотны й , слитой , пластинчато-ореховаты й 
глинисты й .

Такыры содержат (табл. 46) незначительный процент гу 
Муса (0,4— 0,5) и азота (0,03— 0,04), уменьшающийся с глу 
биной. Отношение органического углерода к азоту узкое 
(7,5— 8,5), еще более суживающееся вглубь. Содержание 
карбонатов достигает 14— 18%, причем в такырах Бетпак- 
Далы, подстилаемых легкими породами, оно уменьшается с 
глубиной, а в такырах Чардары изменяется по профилю, 
очевидно, в связи с исходной карбонатностью почвообразую
щих пород. Реакщ1я водных почвенных суспензий щелочная. 
Сумма поглощенных катионов невысокая (7— 8 мг-экв на 
100 г). Поглощающий комплекс насыщен в основном кальци
ем, а в такырах Чардары в верхних горизонтах может преоб
ладать мапшй. В солонцеватых такырах количество обмен-

*  Если принять, что толщ ина еж егодно отклады ваем ого  глинистого  
и суглин истого  наилка  составляет 0,1 мм  (как  в горизонте 32— 52 см),  
то м ож но считать, что возраст настоящ его такыра составляет о к о ло  
5000 (7000) лет  и что до этого к ли м ат  Бетпак-Далы  бы л более влаж ны м  
(т. к. в доли нах  отклады вался  «л е гк и й »  а ллю ви й ) и возм ож но более  
теплы м  (красноцветная кора —  52— 70 см )  (А С ).
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кого натрия превышает 3%, а вместе с калием достигает 
16— 20% от суммы. В солонцово-солончаковых такырах 
содержание поглощеннюго натрия достигает 25— 30%. а с 
калием 40% от суммы. Количество легкорастворимых солей 
в солонцеватых такырах невысокое (табл. 47), но представле
ны они в основном бикарбонатами натрия и калия (особенно 
в верхнем горизонте). Содержание легкорастворимых солей 
в солонцово-солончаковых такырах достигает значительной 
величины (в нашем примере 0,5— 0,7%), причем представле
ны они главным образом хлоридами и сульфатами натрия. 
Преобладание натриевых солей над кальциевыми и магние
выми 10— 18-кратное, что и обусловливает солонцовость на
стоящих почв, несмотря на значительную их засоленность. 
В солонцовых горизонтах содержится нормальная сода, хотя 
общая щелочность повышена незначительно. У  солончако
вых такыров преобладание натриевых солей над другими 
невысокое.

Механический состав такыров (табл. 48) тяжелосуглини
стый и глинистый, отличается высоким содержанием мелко- 
пы.чеватых, илистых и мелкопесчанистых фракций. Особен
но показателен гранулометрический состав бетпакдалинско- 
го такыра, верхш^е делювиальные (наиленные) горизонты 
которого на 80% состоят из мелкопылеватой и илистой фрак
ции. Мелкопесчанистые же частицы этих горизонтов, оче
видно, в основном навеянные, та1к же, 1как и в чардаринском 
такыре, окруженном грядово^угристыми песками.

Такыры в настоящее время представляют так называе- 
.мые неудоби. В будущем такыры Бетпак-Далы с большим 
водосбором местами можно, очевидно, использовать для на
копления вешней воды, выкалывая для этого глубокие ямы 
и используя их для водопоя, как это делается на такырах 
Средней Азии. Такыры Чардаринской пустыни после подачи 
оросительной воды местами придется мелиорировать для зем
ледельческого их освоения. Для этого потребуется осу
ществить колшлекс мероприятий, включающий пескование, 
специальную обработку, внесение органических и минераль
ных удобрений, посев солеустойчивых трав на фоне рацио
нальных поливов, а при необходимости также противосолон- 
цовые мелиорации (гипсование) и мероприятия против пер
вичного (промывки) и вторичного засоления.

Т а к ы р о в ы е  п о ч в ы  так же, как и такыры, встре
чаются в пустынной части древнеаллювиальных, предгорных 
и пластово1денудациотгых равшгн, развиваясь в депрессиях 
1̂ ельефа (но слабее выраженных), где прюцессы затопления и 
заиливания проявляются в ослабленной степени и где появ
ляется изреженная высшая растительность, представленная



в основном галофитами. Среди этих почв мы различаем та
кыровые * примитивные и остаточно-гумусовые.

Т а к ы р о в ы е  п р и м и т и в н ы е  п о ч в ы  встречаюг- 
ся обычно по соседству с такырами или самостоятельно. Они 
развиваются в основном из такыров при их постепенном об
сыхании и зарастании высшей растительностью или незави
симо от них, но в условиях ослабленного затопления и заили
вания, под изреженной галофитной растительностью, 
представленной обычно «голубым» биюргуном (биюргун 
шерстистоноги!!, б. ветвистейший, итсегек и др.). При форшг- 
ровании на древнеаллювиальных равнинах они образуются 
из различных малогумусных слаборазвитых почв, т. к. непо
средственно в подпочве обычно не обнаруживают остаточных 
генетических горизонтов.

По морфологическому облику профиль этих почв мало 
чем отличается от рядом залегающих такыров, что видно из 
описания разрезов.

Р а з р е з  5 7-ЖС (такыровая примитивная солонцева- 
точ;олончаковатая почва) заложен в урочище Кутантас в 
ю.-з. части Бетпак-Далы в пределах обширной дещ)ессии 
рельефа на слабовозвышающейся (до +50 см)  над голым 
такыром и окружающей его террасовиднюй поверхности, 
выше окаймляемой сначала пологими шлейфами, а затем 
крутыми и покатыми склонами высокой равнины. Раститель
ность изреженная биюргуновая («голубой» биюргун, изред
ка солянки; сомкнутость 15— 20%). Поверхность плотная 
полигональная такыровая.

А  О— 6  см. Буровато-светло-серая сухая  очень плотная  
крупнопористая с редкими кореш ками гли ни с
тая корка, сверху ('/а см )  слитая , снизу слабо- 
слоеватая.

В 6— 24 см.  Бурый, сухой , уплотненны й, слабом елкопорис
тый, слабокореш коваты й, слоевато-пластинчаты й 
(раздавливаю щ ийся  на чеш уйки и круп к у ), г ли 
нистый.

С| 2'4— 42 см. Т ем н ов ата бур ы й  с блесткам и солей , свеж ий, 
слабоуплотненны й , слабом елкопористы й , слое
вато-пластинчаты й (раздавливаю щ ийся  на че- 
!цуйки и круп к у ), глинисты й .

Сз 42— 60 с.м. Грязновато-буры й, с м ногочисленны м и блестка
ми солей , слабоувлаж ненны й , слабоуплотнеи-

*  Такы ровы е почвы древнеаллю ви альн ы х равнин (наряду  с такы ро
видны ми почвами других  типов —  солонцам и, серобуры м и такыровид- 
ны м и ) рядом  почвоведов относятся к особом у п о ч в ен н о м у  типу 
такы ровидны х. Н о мы в настоящ ей работе сохраняем  за  термином  
«такы рови дн ы е» его  первоначальное толкование как особого  почвенного 
рода (сероземы  пусты нны е такы ровидны е И. П . Герасимова, 19316 и др.), 
а д л я  определения почв такы рового облика, им ею щ их основание д ля  
вы деления  их на уровне сам остоятельного  типа и ли  подтипа такыров 
(к ак  почв), и спользуем  термин И . П . Герасимова (1931, 1947) «так ы р о
вы е» в более  узкой  интерпретации (А С ).
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ный, слабокореш коваты й, крупитчато-ореховато* 
пластинчаты й , тяж елосугли ни сты й .

Сз 60— 100 см. Грязновато-буры й с редкими др узам и  м елк о 
кри сталли ческих  солей , свежий, пылевато-кру> 
питчаты й, до  80 сл» слабослоеваты й, сугли н и с
тый.

С« 100— 122 см.  Свет.ю -ш околадны й (красноваты й), слабоувлаж - 
неиный, слабоуп лотненвы й , супесчаны й.

Сс 122— 180 см.  Ж елто-буры й  слабоувлаж н ен ны й  м елкозернис
тый песок с прослойкам и крупного  песка и гра
вия.

Такыровые примитивные почвы отличаются от такыров 
(табл. 46) несколько увеличенными гумусностью (до 0,8%) и 
содержанием азота (до 0,05%), а также более широким отно
шением органического углерода к азоту. В Бетпак-Дале эти 
почвы содержат максимум карбонатов (до 20% и более) с по
верхности, с глубиной их содержание постепенно уменьшает
ся; на небольшой глубине у них оформляется птсоносный 
горизонт. Реакция водных почвенных суспензий щелочная. 
Сумма поглощенных оснований с поверхности не(большая, 
увеличивающаяся в более оглиненных горизонтах. В зависи
мости от состава поглощенных катионов и засоления среди 

описываемых почв различаются солонцеватые, солончако
вые и переходные между ними образования. В нашем приме
ре у солонцевато-солончаковатых такыровых примитивных 
почв Бетпак-Далы отмечается повышенное содержание по
глощенного натрия (6%, а вместе с калием 18%) в поверхно
стном слое, которое обусловливает солонцеватость. Сущест
венно также высокое содержание обменного магния во 
втором горизонте. Одновременно о солонцеватости свиде
тельствует повышенная щелочность верхних горизонтов 
(табл. 47), а о солончаковатости — значительное содержание 
хлоридов щелочноземельных и щелочных элементов на не
большой глубине.

По механическому составу описываемые почвы, как и 
такыры, глинистые и суглинистые (табл. 48), отличающиеся 
высоким содержанием фракций ила и мелкой пыли, а также 
мелкопесчанистых и крупнопылеватых частиц. Существен
но, что такыровые примитивные почвы развиваются в на
правлении от такыров к серобурым пустынным почвам. Об 
этом свидетельствует сопоставление условий залегания и 
морфогенетических свойств всех этих почв.

Участки такыровых прим>ггивных почв в настоящее вре
мя используются как пастбища. При земледельческом осво
ении их мелиорация возможна теми же способами, как и та
кыров.

Т а к ы р о в ы е  о с т а т о ч н о - г у м у с о в ы е  п о ч в ы  
встречаются на левобережной древнеаллювиальной равнине 
Сыр-Дарьи и на другах подобных равнинах, где залегают на



плоских пониженных элементах поверхности под изрежен
ной биюргуновой или тасбиюргуновой растительностью. Эти 
почвы образовались из относительно высокогумусных (луго
вых или лугово-болотных) засоленных почв, развивавшихся 
здесь в прошлом, в результате их опустынивания (отакыри- 
вания). Почвообразуюшими породами служат слабослоистые 
древнеаллювиальные отложения, в различной степени засо
ленные и остаточно-оглеенные, со следами делювиального 
наиливания в поверхностном слое.

Такыровые остаточно-гумусовые почвы обладают более 
или менее определенными морфологическими признаками 
лишь в своих верхних горизонтах. Поверхность у них плот
ная полигональная такыровая. Сверху (О— 5 см)  выделяется 
светло-серая уплотненная пористая слоеватая корка. Ниже 
залегает буроватый уплотненный слоеватый (пластинчатый 
или ореховатый) горизонт мощностью до 10— 15 см. Глубже 
обычно уже сохраняются некоторые признаки реликтовых 
почв. Длительной консервации этих признаков способствуют 
пустынный климат и слабое увлажнение почв, тяжелый ме
ханический состав и остаточное засоление почвогрунтов. В 
зависимости от проявления тех или иных реликтовых 
свойств возможно разделение этих почв на такыровые оста- 
точно-гумусово-глееватые и остаточно-гумусово-глеевые, раз
личные по солонцеватости и засолению. (Солонцовые почвы 
подобного рода выделяются и описываются как солонцы 
пустынные такыровидные).

Р а з р е з  3 1 7-ЖС (такыровая остаточно-гумусо-глеевая 
солонцевато-солончаковая почва) заложен в 8 км ю.-з. ко
лодца Караша в Чардаринской пустыне на плоской низкой 
поверхности, окаймленной грядами невысоких песчаных 
бугров, под изреженной биюргуново-тасбиюргуновой расти
тельностью. Поверхность плотная полигональная такыровая.

А| 0 — 5 ем. Светло-серая сухая  уплотненная  крупнопорис
тая листовато-чеш уйчатая среднесуглинистая 
корка.

А з  5— 15 см. Грязновато-светло-буры й, сухой , уплотненны й.
сильнопористы й, слабокореш коваты й, творожис- 
точ:лоеваты й, тяж елосугли ни сты й .

В| 15— 32 см. Н еоднородно окраш енны й сизовато-охрясто-свет- 
ло-буры й с коричневыми полуторф янисты м и 
прослоечкам и (в трещ инках), свеж ий, уп лотнен 
ный, непористый, пластинчато-слоеваты й, тяж е
лосугли ни сты й .

Вг 32— 50 см. Н еоднородно окраш енный охристо-светло-бурый 
с сизоваты ми полоскам и и пятнами и более ред
кими коричневыми (как  и выш е) прослоечкам и, 
свеж ий, уплотненны й, слабопористы й, ореховато
пластинчаты й , тяж елоглинисты й .

ВС 50— 70 см. Н еоднородно окраш енны й охристо-светло-бурый 
с более  м ногочисленны м и сизоваты ми пятнами.
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свежий, очень плотны й, слитой , слоевато-грубо- 
ореховатый, глинисты й.

С)'"''** 70— 80 см.  Сизовато-серый с угли сты м и  гум усовы м и прос
лойкам и , свеж ий, уплотненны й, глы бковы й , суг
линисты й с супесчаны м и прослойкам и.

С з '’  80— 120 см. Буровато-серый с крупны ми охристы м и пятнами 
и белы м и  крапинками солей  свеж ий слабоуп 
лотненны й м елкозернисты й песок.

Сз 120 —  160 см.  Т ак ой  ж е песок, но без солей .
С< 160— 170 см.  Сизый со  слабы м и охристы ми пятнами, свежий, 

плотны й, слитой , легкосугли ни сты й .
С5 170— 200 см.  Скзовато-светло-серый с крупны ми oxpиcты^n( 

пятнами, сухой , очень плотны й , слоевато-орехо- 
ватый, глинисты й .

Такыровые остаточно-гумусо-глеевые солонцеваточ:олон- 
чаковые почвы Чардаринской пустыни характеризуются 
(табл. 46) невысоким содержанием гумуса (0,7— 0,8%) и азо
та (0,05— 0,06%), заметно увеличивающимся с глубиной. 
Это увеличение объясняется остаточной гумусностью, сохра
нившейся в нижних горизонтах от прошлой гадроморфной 
стадии почвообразования. Однако остаточный гумус в зна
чительной степени изменился, поскольку отношение органи
ческого углерода к азоту в нем уже узкое (7— 8), свойствен
ное пустынным почвам, и даже несколько уменьшающееся 
с глубиной и в первом полуметре. Гумусовый горизонт до
вольно мощный, но в своей нижней части (начиная с В|) он 
остаточный, не свойственный современной стадии почвообра
зования. Содержание карбонатов с поверхности среднее 
(12% ), то увеличивающееся, то уменьшающееся вглубь по 
профилю в связи с механическим составом и исходной кар
бонатностью слоистых почвообразующих пород. Реакция 
водных почвенных суспензий щелочная, особенно в поверх
ностных горизонтах. Сумма поглощенных катионов, сверху 
небольшая (5— 6 мг-экв на 100 г), также увеличивается 
(до 11— 13 мг-экв) в более тяжелых глубоких горизонтах. 
Поглощающий комплекс насыщен в основном кальцием, от
части магнием, натрием и калием. Содержание обменных 
натрия (до 12%) и калия (до 6% от суммы) достаточное, что
бы обусловить солонцеватость поверхностных горизонтов 
этих почв. Конечно, в условиях высокого содержания легко
растворимых солей уже в поверхностных горизонтах и со- 
лончаковости этих почв (табл. 47) их солонцеватость прояв
ляется иначе, чем обычно, но вое же с ней нужно считаться. 
Засоление этих почв также остаточное, т. к. грунтовые воды 
залегают глубоко (12— 15 л ).

По механическому составу характеризуемые почвы 
(табл. 48) в своем большинстве тяжелосуглинистые и глинис
тые мелкопесчанистые, причем в гранулометрическом соста
ве, кале и у других подобных почв, в верхних горизонтах пре
обладают фракции ила, мелкой пыли и мелкого песка. По



следний, очевидно, принесен ветром, т. к. по соседству 
располагаются грядово-бугристые пески и местами встреча
ются подобные почвы под тонким эоловым песчаным на
носом.

Такыровидная корка описываемых почв дезагрегирована 
и содержит (табл. 48) низкий процент микроагрегатов как 
абсолютно, так и относительно содержания «физической гли
ны*. Уже во вторюм, подкорковом горизонте эти величины 
значительно возрастают.

Массивы такыровых остаточно-П'м^’совых почв в настоя
щее время используются как малопродуктивные пастбищам 
При земледельческом освоении этих почв в условиях полива 
потребуется осуществление целого комплекса предваритель
ных мероприятий по рассолению, рассолонцеванию, удобре
нию и улучшению их физико-мехат1ческих свойств (песко
вание глинистых разновидностей), аэрации (глубокое рыхле
ние, посев люцерны — для устранения вредного влияния 
остаточного оглеения) и пр.

9. Древиелуговые опустыниваюшиеся почвы*

Древнелуговые опустынивающиеся почвы распростране
ны в периферических, удаленных от рек обсыхающих и 
опустынивающихся частях речных долин Чу, Сарысу, Сыр- 
Дарьи, занимающих гипсометрически и ландшафтно проме
жуточное положение между современными долинами и древ
неаллювиальными равнинами названных рек. Эту переход
ную полосу на левобережье Сыр-Дарьи К. М. Клавдиенко 
(1926) довольно метко назвал высоким тугаем.

Естественная растительность описываемых почв пред
ставлена, с одной стороны, усыхающими представителями 
тугайно-луговой флоры (тамариск, джантак, ажрек, кермек), 
а с другой— эфемерами и эфемеровдами (осочка, костер кро
вельный, морт^чк, бурачок, рогоглавшгк и др.) и пустынны
ми растениями (полынь, эбелек, ранг, местами саксаул), 
включая галофиты.

Почвообразуюшими породами служат слабослоистые 
древнеаллювиальные отложения, более или менее засолен
ные, преимущественно сугл1шистые на левобережье Сыр- 
Дарьи и «легкие* (песчано-супесчаные) в долине Чу. Раз
лично минерализованные грунтовые воды залегают глубоко 
(до 6— 8 м и более) и на почвообразование в настоящее вре
мя оказывают слабое влияние, вызывая .местами засоление 
глубоких горизонтов почвогрунтов.

• Эти почвы ранее назывались нами древнелуговыми такыровидны
ми. Их можно, очевидно, также именовать лугово-бурыми светлыми или 
лугово-серобурыми.



в  зависимости от степени засоления почвообразующих 
пород, связанной с остаточной засоленностью исходных 
почв, среди древнелуговых опустынивающихся почв разли
чаются генетические роды незасоленных, солонцеватых, со
лон цевато-солончаковатых и, кроме того, солончаковатых и 
солончаковых. Последние два иногда объединяются в обоб
щенный род засоленных. Незасоленные почвы встречаются 
редко, чаще они более точно определяются как глубокозасо
ленные или глубокосолончаковатые. Все перечисленные ро
ды по’гв карбонатные и вскипают от НС1 с поверхности.

Д р е в н е л у г о в ы е  о п у с т ы н и в а ю щ и е с я  с о л о н 
ц е в а т ы е  и с о л о н ц е в а т о ч ; о л о н ч а к о в а т ы е  поч- 
в ы местами встречаются на левобережье СырьДарьи и в до
лине Чу. Они образуются в результате опустынивания 
луговых солонцеватых или слабозасоленных почв под 
джантаково-тамарисковой с эфемерами и редким ажреком 
растотельностью.

Их профиль имеет среднемощный гумусовый горизонт 
(A-t-B =  40— 75 см), в своей верхней части (А  =  15— 20 см) се
рый или светло-серый, слоевато-комковатый, а в верхней 
половине часто слоевато-чешуйчатый. Глубже расположен
ный переходный гумусовый горизонт (В) приобретает буро
ватые или бурые тона окраски, комковатую или комковато- 
ореховатую (у солонцеватых почв) структуру. Новообразова
ния карбонатов обычно отсутствуют или появляются на не
которой глубине под гумусовым горизонтом, в более тя
желых прослойках. Выделения легкорастворимых солей и 
гипса отмечаются в нижней части гумусовых горизонтов 
или под ними (у незасоленных почв соли отсутствуют до
120— 130 сл). В нижней половине первого или во втором 
метре от поверхности наблюдаются ржавые и сизые пятна — 
свидетели недавнего гидроморфного режима этих почв. По
верхность почв местами такыровидная.

Ниже приводится краткое описание двух разрезов харак
теризуемых почв.

Р а з р е з З О  1-ЖС (древнелуговая опустынивающаяся сла
босолонцеватая почва) заложен в 3 км западнее усадьбы кол
хоза Балтыкуль на низкой плоской левобережной древне
аллювиальной равнине (слабовозвышающейся над поймой 
р. Сыр-Дарьи), со следами сухих русел и старых арыков, 
под джантаково-тамарисковой растительностью (тамариск, 
джантак, осочка, ажрек, мортук, кермек). Мощность гуму
совых горизонтов (А  +  В) 62 см, в т. ч. A i =  8 см (серый, сла
бослоеватый, пылевато-чешуйчатый), А 2 = 1 0  см (буровато
светло-серый, слабослоеватый, пылевато-комковатый), В| =  
=  23 см (серовато-светло-бурый, комковатый), Вг=21 см 
(светло-бурый, комковато-ореховатый). Пятнышки карбона
тов в горизонте 84— 114 см. Выделения рюдких жилок гипса
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на глубине 46— 133 см. Сизоватые и охристые пятна глубже 
114 см.

Р а з р е з  37 7-Ж (древнелуговая опустынивающаяся со- 
лонцевато-солончаковатая почва) описан в 2 км южнее 
усадьбы совхоза «Караколь» на низкой плоской левобереж
ной древнеаллювиальной равнине Сыр-Дарьи под тамариско- 
во-итсегеково-джантаковой с рангом и ажреком раститель
ностью. Мощность гумусовых горизонтов (А + В ) 70 см, в т. ч. 
А| =  7 см (светло-серый, слабослоеватый, пылевато-чешуйча
тый), А г=13  см (буровато-светло-серый, рыхлокомковатый), 
В1 =  27 см (серовато-бурый, комковатый). Во =  23 см (бурый, 
слоеватый, комковато-ореховатый). Пятна карбонатов в го
ризонте 47— 70 см. Жилки и пятнышки солей в горизонте 
70— 109 см. Охристые пятна с 70 см, сизые в горизонте 
90— 109 см.

Древнелуговые опустынивающиеся солонцеватые, солон
цевато-солончаковатые и солончаковатые почвы обладают 
(табл. 49) невысокими гумусностью (1— 2,5%) и содержа
нием азота (0,07— 0,18%), довольно постепенно уменьшаю
щимися с глубиной, а иногда даже несколько увеличиваю
щимися в глубоких горизонтах (по сравнению с непосредст
венно вышележащими). Отношение органического углерода 
к азоту среднее (8— 9,5), слабоизменяющееся или даже рас
ширяющееся вглубь. Содержание карбонатов у суглинистых 
почв составляет в поверхностных горизонтах 15— 16% и от
носительно слабо изменяется с глубиной, иногда обнаружи
вая небольшое увеличение в средней и нижней части гумусо
вых горизонтов, но эти изменения мы склонны объяснять 
колебаниями в исходной карбонатности почвогрунтов. Реак
ция водных почвенных суспензий щелочная. Обеспеченность 
доступными формами азота и фосфора слабая и средняя, а 
калием хорошая.

Сумма поглощенных катионов более низкая (10— 
12 мг-экв на 100 г), чем у луговых почв, и более высокая, 
чем у пустынных. При этом в солонцеватых горизонтах со
лонцеватых и солонцевато-солончаковатых почв наблюдает
ся зачастую некоторое увеличение этой суммы по сравнению 
с непосредственно вышележащими горизонтами. Поглощаю
щий комплекс насыщен кальцием, отчасти магнием, в мень
шей степени калием и натрием. Количество обменного нат
рия в верхних горизонтах небольшое (до 3% от суммы), с 
глубино!! оно возрастает (до 3— 6% и более). Одновременно 
отмечается повышенное содержание поглощенного калия 
(до 8— 17%), который, конечно, усиливает солонцеватость, 
связанную с натрием. (У  солончаковатых почв количество 
обменных натрия и калия невысокое).

Солонцеватость описываемых почв подтверждается так
же (табл. 50) увеличенной общей щелочностью верхних и
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слабозасоленных солонцеватых горизонтов. Наряду с этим 
у солонцевато-солончаковатых почв в нижней части гумусо
вых горизонтов (глубже 30 см) присутствуют легкораство
римые соли (свыше 0,3, до 1— 1,5%). У  солонцеватых почв 
засоление более слабое и глубокое; в нижней части гумусо
вых горизонтов может обнаруживаться лишь безвредный 
гипс (как в нашем примере). Засоление верхних горизонтов 
солонцеватых и солонцевато-солончаковатых почв в основ
ном бикарбонатное, глубже оно сменяется сульфатным (как 
в нашем примере солонцеватых почв) или хлоридно-суль- 
фатным (как у солонцевато-солончаковатых почв). В солон
цеватых горизонтах отмечается преобладание натриевых со
лей. (У  солончаковатых почв легкорастворимые соли обнару
живаются в горизонте 30— 80 см, а щелочность верхних 
горизонтов обычно невысокая).

Механический состав древнелуговых опустынивающихся 
почв низкой левобережной древнеаллювиальной равнины 
р. Сыр-Дарьи в основном средне-и тяжелосуглинистый, изме
няющийся по профилю в связи с исходной слоистостью поч- 
Богрунтов. Солонцеватые горизонты, как правило, более тя
желые и содержат больший процент тонких, в т. ч. илистых 
частиц (табл. 51).

Массивы описанных выше почв в настоящее время слу
жат в основном в качестве пастбищ. В прошлом местами 
здесь было развито поливное земледелие, о чем свидетель
ствует старая арычная сеть. В случае орошения их можно 
вовлекать в земледелие, но при условии предварительных 
мелиораций против солонцеватости и засоления, а также ме
роприятий против возможного вторичного засоления.

Д р е в н е л у г о в ы е  о п у с т ы н и в а ю щ и е с я  з а с о 
л е н н ы е  п о ч в ы  имеют некоторое распространение на 
древнеаллювиальной равнине р. Чу, где залегают среди серо
бурых такыровидных «легких* почв, занимая сухие руслооб
разные понижения под галофитно-полынной раститель
ностью с ажреком и усыхающим тамариском. Эти почвы от
личаются слоистостью с преобладанием песков и супесей, а 
также высоким залеганием легкорастворимых солей, колеб
лющимся в горизонте О— 80 см (поскольку они объединяют 
солончаковые и солончаковатые роды этих почв).

Участки описываемых почв используются как малопро
дуктивные пастбища. Их освоение для поливного земледелия 
затруднено из-за отсутствия оросительных вод и необходи
мости предварительных мероприятий против первичного и 
возможного вторичного засоления.



Луговые почвы развиваются во внепойменных пониже
ниях рельефа с близкими (до 2— 3 ж) почти пресными или 
минерализованными грунтовыми водами под луговой расти
тельностью. В зависимости от зонального расположения сре
ди них можно различать подтипы коричнево-луговых, серо
земно-луговых и пустынно-луговых, а в зависимости от гу- 
мусности они подразделяются на луговые темносерые, серые 
и светлосерые. Луговые серые, преимущественно слабозасо
ленные встречаются главным образом в средней и верхней 
полосе предгорных равнин среди обыкновенных сероземов. 
Луговые светлосерые, в основном засоленные образуются 
среди светлых сероземов, а их аналоги — луговые свет
лые — в пустынной зоне. Эти виды почв карбонатные и 
вскипают от НС1 с поверхности. В более высоких зонах 
(исключая высокогорную) кое-где встречаются луговые тем
носерые почвы. Среди них выделяются выщелоченные, 
обыкновенные, карбонатные незасоленные. Мы не распола
гаем данными для характеристики всех подтипов, родов и 
видов луговых почв и описываем лишь роды и виды, наибо
лее распространенные среди упомянутых подтипов и при
ближающиеся к ним.

Луговые серые и светлосерые почвы в предыдущих рабо
тах выделялись как влажнолуговые или сазовые (Неуструев, 
1910а), луговые и лугово-солончаковые (Будо и др., 1937), 
лугово-сероземные (Матусевич, Корсак, 1943, 1946), отчасти 
как луговые серые гидроморфные (Матусевич, по Синягину, 
1939а).

Л у г о в ы е  с е р ы е  с л а б о з а с о л е н н ы е  п о ч в ы  
образуются во внепойменных депрессиях рельефа с близки
ми почти пресными или слабоминерализованными грунтовы
ми водами под луговой разнотравно-злаковой раститель
ностью. Почвообразующими породами служат лессовидные 
суглинки, местами подстилаемые «легкими» слоистыми или 
галечниковыми отложениями. К этой группе луговых серых 
почв нами довольно условно относятся сходные по морфоло
гии, но различающиеся по характеру слабого засоления (по- 
вышеннопшсоносные, слабосолончаковатые, слабосолонце
ватые, глубокосолонцеватые и пр.).

Профиль этих почв характеризуется небольшой и сред
ней мощностью гумусовых горизонтов (А  +  В =  40— 50 до 
75 см)\ наличием хорошо выраженного дернового горизонта 
(A i '*=  до 10— 12 см)\ темновато-серой, светлеющей книзу 
окраской и зернистой или комковато-зернистой структурой 
верхних горизонтов, глубже часто приобретающей орехова- 
тость; наличием в нижней части профиля (обычно под гуму
совыми горизонтами или в их нижнем отделе) ржавых пя- 
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тен и признаков оглеения, а в некоторых случаях также жил- 
кового гипса; отсутствием, как правило, карбонатных ново
образований (последние если и обнаруживаются, то в виде 
грязновато-белесых расплывчатых пятен, а также в форме 
арзыковых —  кремнеземисто-карбонатных журавчиков в 
нижних горизонтах).

Р а з р е з  4 8 0-КС (луговая серая глубокосолонцеватая 
почва) заложен 21.У1 1960 г. в 1 км южнее с. Тамерлановки 
на незатопляемой высокой луговой террасе р. Арыси под 
разнотравно-злаковой растительностью (костер безостый, 
пырей ползучий, мятлик луговой, ячмень короткоостый, сви
норой, тростник, осочка, люцерна, клевер, донник, цикорий, 
додарция, лапчатка, подорожник и др.; сомкнутость трав 
100%, их высота 80— 100 до 120 сл). Мощность гумусовых 
горизонтов (А  +  В) 40 (75) см, в т. ч. А ] =  5 см (серый, ком
коватый), Ао =  13 см (пепельно-серый, ореховато-зернистый), 
А В = 1 2  см (пепельно-серый, зернисто-ореховатый), В =  10сл 
(грязно-бурый, комковато-ореховатый), ВС =  25 см (грязнова
то-бурый, глыбковый). Выделения карбонатов отсутствуют. 
Расплывчатые ржавые пятна в горизонте 30— 40 см, глубже 
до 150 см сизоватые и ржавые слабозаметные пятна, ниже 
слабое оглеение и черные примазки. Почва глинистая. Сла
босолоноватая гр^'нтовая вода со 190 см.

Р а з р е з  13 4-Ж (луговая серая повышенногипсоносная 
почва) описан 24.УП 1960 г. в 8,5 км в.-ю.-в. горы Караул- 
тюбе в понижении на Закаратауской предгорной равнине 
под разнотравно-злаковой, в основном чиевой раститель
ностью (чий, пырей ползучий, тростник, осочка, василек, по
лынь и др.; сомкнутость 100%). Мощность гумусовых гори
зонтов (А  +  В) 52 (73) см, в т. ч. А ] =  10 см (темновато-серый, 
комковато-зернистый), А г= 1 0  см (серый, комковато-зернис
тый), В 1 =  16 см (серый, зернистый), Вг =  16 см (буровато
светло-серый, комковато-ореховатый), ВС =  21 см (светло-бу
рый, комковатый). Белые жилки гипса в горизонте 52— 
73 см. Сизовато-серые глееватые пятна на глубине
121— 137 см. Почва суглинистая. Грунтовая вода почти 
пресная со 160 см.

Луговые серые слабозасоленные почвы имеют (табл. 49) 
довольно высокие гумусность (3— 6% ) и содержание азота 
(до 0,3— 0,35%), быстро убывающие с глубиной. Отношение 
органического углерода к азоту колеблется в широких пре
делах (9— 12) и суживается вглубь. Содержание карбонатов 
значительно варьирует (7— 20%) и обычно возрастает в ниж
них гумусовых горизонтах. Сумма поглощенных оснований 
довольно высокая (до 18— 21 мг-экв на 100 г), уменьшаю
щаяся вглубь. Почвенный поглощающий комплекс насыщен 
кальцием, отчасти магнием и калием. Содержание обменно
го натрия у повышенногипсоносных почв ничтожное, а у
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^ cg ê cvj 05 <0
^  »H 1-̂  CM f-H 04

co o» «  kO 1H

2  

Q
§ 
ae 
o3*
§
5o
6
Q
2 
3*«  ---------------
O lO O iO O O C D t.
O 
o COW<OkOOOi-i

 ̂ o  A  t« ^ N < 0

1 S S S ''* “ “
2 ----------------§ '» r» ̂  ® o»
2  i n o œ œ o  IX fH rH rH
2 ____________

I  I I I I I I
0 
«i

1 I I 
% ---------------

i  I I I I I I

I I

s.
*=t 00 A  kO co kO co

g j s s s s s ^

o  M ̂  ^ ̂  kO
rH »-îrHCÎcÎcO

o o S S g g g g  » > 8 S g g § §



I I I I I i  I < 1 1  I ' ' '

%»
z

г г
a:
0

1

2
s
s

8
a

Q
■t

Ч»3
t

Z

äb

os 04 eo

S ë S
1 1 1 1

^  04 00 “S' b ;iH  CO Ф
os b» CD 
CO ^  ^

z
X

X0

10 o îo s  o î  
CO ^  ^  to

e o e o o fH CO «H Ю

S 8 8
a

01 ^  00 t «
fH TH ^  *H

O N I O 0
X CO 00 Os <0

»O to Ю1-H ^  fH
X
%l
Э

З й 8 ‘ й

CO Z
S

со to eo 00
to ^  ^f-l *H л  0  0  »гн ^

Ю »H o
«)
z CO ^OÍOO

S  8 8
X
X

iH ço «H 0
•>

œ  t*  0  X
'^ O O ti
fH

os p  ф  04 
»H o5 fh ^

1 1 1
o
г o j-^ t o c q

1 1 1
%»
3

O O O iH

1 1 1
0 ’̂ 0  CO

1 1 1
V
2

^ O 'V O

1 1 1
sN
a»

C4 t0 04 tO 
O O O O

b- ^  ^
1 1 1 1

o j t - iO •4Í 10 10 04
*H iH fH 04 04iHrH

o S  
to ^  ^
t 1 1

O O i S SfH CO tH ^
1 1 1

0
$

•
Tf
CO
rH

Z
»-•
Q
«
S
9у
2
0 
К

1 
I
а»
к

«
Z
г
X

S

Z
г-

«
Xj
%»
Z
§•S*

0> OSO Oi . <о ,

ú  ' S S  ' s  ' ‘ m
^  ООО t «  CO OkOiH

5 ' 5 5  ' g  ' S ' S 3 8
coMaO'̂ oseokO«Deo«HiOf-H

^^e^oiocooOkOfHcoost«
ь Г оО О »г0 еО О О О О еО к О гН

« '» г Ч - Ч 'О О Ж 'Ч 'Я О О ® * - !«
<ô»^tô»-o>acQ'«t-aoco«

b-œ o-^o^ooot-eio '«'
ú  й i g  5  á  a  ¿ á  Й i
os ca 00 lo  f H t «  ^

I o* I I I »* I o‘ I I I

I I I I I  I I I I I I

I I I I I I I I I I I

ео t-o^ 00 о  o o c o
cî I eoÄ I fc I “î  » ¿ OVI ^ ^  vH 04 eo

^  ^  ^  00 00 О  О  О 00
oîoîoîoîoîfHtHi-îi-îoîrHO

«5 S S  5  s  ? ^ ñ
«u , -

z

г
2
ч»г

е-
------------- ев
СО 00 ЬО ®
œ >1 й * ■»и»® g
-------------  я
t-t-es •frSS5 I

О.
s 
s

o  00 <D
!> < D O  
v-4 «H C4
------  7

С

s s s  «

I
os o  00

a
Ю
o

>s
os
JQ

IHOÎ^ t

I I I

I I i
3----  a

-leocg

«H t« oo

g s s  ^ 01

» * *■ >y^  Í-Ц f-1 ^

: ¡ i i  
"  -A i

S
*



солонцеватых возрастает (до 4— 6% от суммы), причем у 
глубокосолонцеватых оно отмечается в нижней части гуму
сового профиля. В солонцеватых горизонтах может быть по
вышено, «роме того, количество обменного магния (до 50— 
60%). Реакция водных почвенных суспензий в поверхност
ном горизонте слабощелочная, усиливающаяся книзу.

Содержание легкорастворимых солей в почвенном профи
ле небольшое (табл. 50), однако у солонцеватых почв повы
шена общая щелочность и присутствует очень вредная для 
растений нормальная сода, а у повышенногипсоносных — в 
н и ж т1х гумусовых горизонтах содержится значительное ко
личество гипса (образующегося, очевидно, в результате об
менных реакций между восходящими растворами сульфатов 
натрия и нисходящими бикарбонатов кальция —  АС).

Механический состав характеризуемых почв (табл. 51) 
средне- и тяжелосуглшшстый, часто лессовидный, более тя
желый в горизонтах, обладающих солонцеватостью.

Луговые серые слабозасоленные почвы используются 
большей частью в качестве высокопроизводительных сеноко
сов и послеукосных пастбищ. Наименее засоленные из них 
(повышенногипсоносные и т. п.) могут использоваться для 
поливного земледелия с целью возделывания кормовых, не
которых овощных и прочих культур без предварительных 
мелиораций. Наиболее засоленные почвы пригодны для воз
делывания более солеустойчивых культур, в т. ч. риса. При 
повышенном засолении грунтовых вод и увеличенной щелоч
ности почв (особенно содержащих нормальную соду) в ряде 
случаев необходим дренаж для систематического пониже
ния уровня грунтовых вод и рассоления почвогрунтов.

Л у г о в ы е  с в е т л о с е р ы е  з а с о л е н н ы е  поч- 
в ы развиваются во внепойменных понижениях с близкими 
более или менее минерализованными грунтовыми водами 
под луговой (пырейной, ажрековой, клубнекамышовой, мес
тами чиевой и т. п.) растительностью с меньшим или боль
шим участием галофитов. Почвообразующими порюдами яв
ляются слабослонстые древнеаллювиальные отложения (на 
древнеаллювиальных и плоских предгорных равнинах), мес
тами подстилаемые более легкими породами, а также лессо
видные суглинки (в депрессиях рельефа слабоволнистых 
предгорных равнин).

По морфологическим признакам они во многом напоми
нают охарактеризованные выше луговые серые слабозасо
ленные, но отличаются от них преимущественно серыми и 
светло-серыми тонами окраски гумусовых горизонтов, отсут
ствием или слабовыраженной дерниной, преимущественно 
комковатой или комковато-слоеватой, изредка комковато
зернистой структурой верхних и комковато-ореховатой, оре
ховатой или глыбистой — нижних горизонтов, более выоо-



К И М  залеганием солей. Общая мощность гумусовых горизон
тов (А  +  В) такая же или несколько меньшая, признаки ог- 
лееш1Я проявляются так же, как у луговых серых почв, а 
выделения карбонатов наблюдаются р>едко.

Ра 3 р е 3 91 4-КС (луговая светлосерая глубокосолончако- 
ватая почва) заложен З.У! 1961 г. в 38 км ю.-з. г. Туркестана 
на плоской низменной лиманообразной поверхности в преде
лах правобережной древнеаллювнальной равнины Сыр- 
Дарьи под ажреково-клубнекамышовой растительностью с 
кустами тамариска и джантаком (сомкнутость 80%, высота 
трав 30— 40 см). Мощность гумусовых горизонтов (А + В ) 
30 (85) см, ВТ. ч. А ) =  5 см (серый, слоеватый), АВ =  10 см 
(серый, глыбистый), В =  15 сл1 (серый, но темнее АВ, пылева- 
то-крупитчатый), ВСх“ =12  см (желтовато-белесый, мелкооре
ховатый), ВСг=43 см (сизовато-светло-серый, глыбисто-оре- 
ховатый). Выделения карбонатов — сплошной мергелистый 
горизонт — 30— 42 см, арзыковые журавчики в горизонте 
60— 80 см, глубже буроватые пятна. Жилки и блестки солей 
на глубине 80— 160 см. Оглеение — сизоватые тона окраски 
с 42 см, ржавые пятна со 160 см, охристо-ржавые с 230 см. 
Соленая грунтовая вода с 265 см. Почва тяжелосуглинистая 
на глине.

Р а з р е з  41 4-КС (луговая светлосерая солончаковатая 
почва) описан 30.V 1960 г. в 8 км с.-в. с. Чилик на плоской 
низкой поверхности лимана у р. Бугунь под пырейным лу
гом (пырей ползучий, лисохвостник, тростник, осочка, сит
ник Жерара, клубнекамыш, мятлик луковичный, солодка 
шероховатая, кермек, горчак; сомкнутость трав 100%, их 
высота 50 см). Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 75 см, 
в т. ч. А 1 =  10 см (желтовато-серый, комковатый), Аг =  20 см 
(желтовато-серый, зернисто-комковатый). В] =  15 см (серова
то-бурый, комковатый), Вг =  30 см (серовато-бурый, крупит
чатый). Новообразования карбонатов и признаки оглеения 
отсутствуют. Жилки и крапинки солей с 65 см. Соленая 
грунтовая вода со 140 см.

Р а з р е з  12 79-К (луговая светлосерая солончаковая 
почва) заложен 20.У П  1961 г. в 5 к л  севернее с. Чилик Кы
зылкумского района на ровной пониженной поверхности 
правобережной древнеаллювиальной равнины Сыр-Дарьи 
под луговой ажреково-полынной растительностью (полынь 
солончаковая, ажрек, мятлик луковичный, кермек, солянки 
и другие галофиты; сомкнутость растительности 60— 70%, 
ее высота 10— 40 сл). Мощность гумусовых горизонтов 
(А  +  В) 53 см, в т. ч. А ) =  7 см (светло-серый, слоеватый), 
Аг =  13 см (буровато-светло-серый, комковатый), В| “  =12  см 
(серовато-светло-бурый, ореховато-комковатый), Во“"̂ =21 см 
(серовато-бурый, глыбистый). Новообразования кар>бонатов 
отсутствуют. Жилки и крапинки солей с 7 см. Оглеение —



сизоватый оттенок пород со 100 см, крупные ржавые пятна 
со 190 см. Слабосоленая грунтовая вода с 230 см. Почва тя
желосуглинистая на глине, подстилаемой суглинком.

Луговые светлосерые засоленные почвы обладают 
(табл. 49) относительно низкими гумусностью (2— 2,5 до 3% ) 
и содержанием азота (0,1— 0,2%), то резко, то более посте
пенно снижающимися вниз по профилю. Отношение органи
ческого углерода к азоту довольно широкое (свыше 10— 11), 
большей частью уменьшающееся вглубь, но в отдельных го
ризонтах, расширяющееся. Содержание карбонатов сверху 
значительно колеблется (7— 21%), обычно увеличиваясь в 
нижней части гумусовых горизонтов (до 16— 23%). Однако 
изменения карбонатности по профилю, по-видимому, следует 
объяснять различиями в химизме отдельных прослоев ис
ходных пород. Сумма обменных оснований достигает 10—
16 мг-экв на 100 г и в целом убывает с глубиной, иногда 
возрастая в более тяжелых и гумусных горизонтах. Погло
щающий комплекс насыщен кальцием, частично магнием 
и калием. Содержаш1е обменного натрия не превышает обыч
но 3— 4%, хотя в отдельных более тяжелых и засоленных 
натриевыми солями горизонтах может наблюдаться солон
цеватость. Реакция водных почвенных суспензий средне
щелочная.

Среди луговых светлосерых засоленных почв при деталь
ных исследованиях можно раличать (табл. 50) солончаковые 
(легкорастворимые соли >0 ,3%  в горизонте О— 30 см), со
лончаковатые и глубокосолончаковатые (соли у первых на 
глубине 30— 80 см, у вторых — 80— 120 см). Почти все они 
обладают хлоридно-сульфатным, преимущественно натрие
вым засолением обогащенных солями горизонтов. В верх
них, менее засоленных горизонтах обычно несколько повы
шена общая щелочность, иногда присутствует нормальная 
сода. Последняя спорадически отмечается также в более 
глубоких горизонтах (отличающихся высоким содержанием 
натриевых солей и поэтому, очевидно, солонцеватых). Общее 
содержание легкорастворимых солей на указанных выше 
глубинах достигает у глубокосолончаковатых 0,6, у солонча
коватых— 0,8, у солончаковых — 0,6%, т. е. все они средне- 
и сильнозасоленные. Соленые и слабосоленые грунтовые во
ды, обусловливающие засоление этих почв, находятся на 
глубине 140— 270 см (в наших примерах) и характеризуются 
сульфатно-хлоридным и хлоридно-сульфатным, в большин
стве случаев натриевым засолением с присутствием гидро
карбонатов, нормальной соды и значительным преоблада
нием магния над кальцием.

Механический состав этих почв (табл. 51) в основном тя
желосуглинистый с прослоями суглинков и глин. Содержа
ние микроагрегатов невысокое, как абсолютное (25— 47%), 
382



так и относительно количества «физической глины» (70— 
85%).

Массивы луговых светлосерых засоленных почв исполь
зуются главным образом в качестве пастбищ, реже как се
нокосные угодья. Их освоение для поливного земледелия 
требует осуществления мелиоративных мероприятий против 
первичного и вторичного засоления.

11. Лугово-болотные и болотные почвы

Лугово-болотные и болотные почвы развиваются во вне
пойменных депрессиях рельефа с очень близкими грунтовы
ми водами под влаголюбивой гигрофильной и гидрофильной 
растительностью.

Л у г о в о - б о л о т н ы е  п о ч в ы  спорадически встречают
ся во всех вертикальных и широтных зонах, занимая хоро
шо выраженные мезорельефные понижения (приозерные, 
местами прирусловые, поверхности выклинивания грунто
вых вод и пр.), под осоковой, ситниковой, трюстниковой и 
другой гигрофильной растительностью с очень близкими 
(до 0,5— 1 м)  грунтовыми водами (понижающимися осенью), 
которые в средних и высоких зонах могут быть кислыми, 
пресными и жесткими, а в низких жесткими и засоленными. 
В связи с этим среди лугово-болотных почв области встре
чаются кислые, выщелоченные, обыкновенные, карбонатные, 
засоленные. Наибольшее распространение имеют пос
ледние.

Л у г о в о - б о л о т н ы е  з а с о л е н н ы е  п о ч в ы  встре
чаются преимущественно в дельте р. Бугуни, а также места
ми в ДРУП1Х районах сероземной зоны. Они образуются в 
депрессиях рельефа с близкими слабоминерализованными 
грунтовыми водами под осоковой, ситниковой или тростни
ковой растительностью. Почвообразующими породами слу
жат суглиш1стые и глинистые отложения, местами слабо
слоистые.

Профиль этих почв характеризуется обычно хорошо вы
раженным темным, но коротким комковатым или бесструк
турным гумусовым горизо1ггом, который на небольшой глу
бине (до 30— 50 с.н) переходит в оглеенный сизый, иногда 
пятнистый охристо-сизый слабогумусированный, комкова
тый, крупитчатый, ореховатый или глыбистый по структуре. 
Выделения карбонатов обычно отсутствуют. В верхней части 
профиля могут наблюдаться слабые выцветы и блестки 
солей.

Примером таких почв служит следующий профиль. 
Грунтовые воды отмечаются у него ниже обычного вследст
вие усыхания дельты р. Бугуни в связи с устройством на 
этой реке водохранилища.



Р а з р е з  1 1 6 7-К (лугово-болотная солончаковая усыха
ющая почва) описан 6.V II 1961 г. в 15 км севернее ст. Ти
мур на низкой ровной поверхности приозерной впадины в 
пределах бывшей дельты Бугуни под рогозово^ростниковой 
растительностью (сомкнутость 90— 100%, высота до 4— 5 л ). 
Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 30 (60) см, в т. ч. 
А = 1 2  см (сизовато-темно-серый, пороховидно-комковатый), 
В =  18 см (сизовато-темно-серый, ореховато-комковатый), 
ВС =  30 см (сизый, комковатый). Выделения карбонатов и со
лей отсутствуют. Оглеение — сизоватые тона в окраске с 
поверхности, сплошной сизый горизонт 30— 60 см, крупные 
охристые и сизые пятна с 60 см. Почва тяжелосуглинистая, 
с 60 см на глине. Соленая грунтовая вода с 225 сл.

Лугово-болотные засоленные почвы характеризуются зна
чительной (для сероземного пояса) гумусностью (3— 4% ) и 
содержанием азота (0,2%), широким отношением органичес
кого углерода к азоту (свыше 11). В оглеенном горизонте ко
личество этих компонентов резко снижается. Содержание 
карбонатов очень высокое (свыше 30%) с максимумом в 
верхних горизонтах. Сумма поглощенных катионов, дости
гающая сверху 20 мг-экв на 100 г, в оглеенных слабогуму- 
сированных горизонтах резко уменьшается (до 6— 7 мг-экв), 
несмотря на тяжелый механический состав. Поглощающий 
комплекс насыщен кальцием, магнием, отчасти натрием и 
калием. С глубиной значительно возрастает количество об
менного магния (до 55%) и натрия (до 10%), что позволяет 
говорить о некоторой солонцеватости оглеенных горизонтов 
(обусловленной преобладанием натриевых и отчасти мапше- 
вых солей), хотя морфологически она не обнаруживается. 
Реакция водных почвенных суспензий щелочная.

Характеризуемые почвы обладают (табл. 50), в нашем 
примере, значительным хлоридно-сульфатным натриевым 
засолением всего профиля и грунтовых вод. Несмотря на 
сильное засоление, в верхних горизонтах почв повышена об
щая щелочность (подтверждающая их некоторую солонцева
тость), а в грунтовых водах содержатся значительный про
цент гидрокарбонатов и нормальная сода. Существенно так
же высокое содержание магния в почве и особенно в грунто
вой воде (с чем и связано его повышенное количество в 
поглощающем комплексе).

Участки лугово-болотных засоленных почв используются 
в качестве сенокосных угодий для заготовки грубого осоко
во-тростникового корма и как зимние и послеукосные паст
бища. Их вовлечение в земледелие требует трудоемких и 
дорюгостоящих мероприятий по осушению и рассолению по
средством отвода и понижения уровня засоленных грунто
вых вод и промывки почв. В этом случае наиболее целесооб
разно их использовать для рисосеяния.



Б о л о т н ы е  т о р ф я н и с т о - г л е е в ы е  п о ч в ы  име
ют крайне ограииченное распространение, встречаясь лишь 
в высокогорной лугово-степной и пустынной зонах. Они 
формируются в условиях более или менее постоянного избы
точного увлажнения грунтовыми и поверхностными водами 
под различной гидрофильной растительностью. Болотный 
процесс сопровождается интенсивным гумусообразованием 
и торфонакоплением в поверхностных и оглеением в глубже 
расположенных горизонтах. В высокогорной зоне развивают
ся кислые, а в пустынной — засоленные роды этих почв. Их 
общие морфологические признаки —  наличие с поверхности 
темного торфянистого или полуторфянистого горизонта, не
большого по мощности, и близкое залегание сизого или ох
ристо-сизого глеевого горизонта.

Б о л о т н ы е  т о р ф я н и с т  о-г л е е в ы е  к и с л ы е  
п о ч в ы  формируются в заболоченных депрессиях рельефа 
высокогорной зоны под осоковой растительностью (осока без- 
жилковая). Они отличаются кислой реакцией всего профиля. 
Пятна этих почв в летне-осеннее время имеют пастбищное 
значение.

Б о л о т н ы е  т о р ф я н и с т о - г л е е в ы е  з а с о л е н 
н ы е  п о ч в ы  встречаются лишь в урочище Успе, в пус
тынной части Закаратауской предгорной равнины, где выхо
дят на поверхность напорные воды, образуя своеобразные 
родниковые холмы, подобные таковым Мынбулака (Соколов, 
1962), но меньшие по размерам. На плоских вершинах этих 
холмов (до 3— 5 м высотой), где изливаются на поверхность 
слабосолоноватые (сульфатные) родниковые воды, и образу
ются подобные почвы (совместно с лугово-болотными) под 
различной гидрофильной растительностью (осоки, ситники, 
тростник, ячмень короткоостый и пр.). В центральной части 
этих родниковых холмов местами встречаются торфянисто
болотные почвы с более мощным или сплошным торфяным 
слоем, по которому и поднимаются снизу напорные воды, 
т. к. с внешней стороны (на склонах холмов) он окаймлен 
суглинками и глинами. Торфообразование здесь происходит 
благодаря наличию в напорных водах сероводорода, обра
зующегося в результате жизнедеятельности сульфатредуци- 
рующих бактерий и способствующего консервации расти
тельных остатков так же, как это наблюдается в родниковых 
холмах Мынбулака (Соколов, 1962).

12. Солонцы

Солонцы на территории области впервые описывались 
С. С. Неуструевым (1910а), который наряду с «пухлыми мок
рыми солонцами» (современными солончаками) выделял



здесь «плотные солонцы», являющиеся аналогами структур- 
ных солонцов, т. е. солонцов в современном понимании этого 
термина. Затем, главным образом, под влиянием взглядов
Н. А . Димо (1929 и др.) и его учеников укоренилось мнение, 
что образование солонцов и солонцеватых почв в сероземной 
зоне (включая современную пустынную) невозможно и они 
здесь отсутствуют. Однако работами С. А . Кудрина и А. Н. 
Розанова (1935), А . Н. Разанова (1939, 1948, 1951) и других 
установлено значительное развитие солонцов и на карбонат
ном фоне. Эти авторы считали, что при высокой щелочности 
почв, особенно при наличии соды, защитная роль карбона
тов кальция сильно снижается и в этих условиях вовсе не 
требуется значительного преобладания щелочных катионов. 
Позднее солонцеватые сероземы и солонцы в Южном Казах
стане выделялись рядом исследователей (Будо и др., 1937; 
Матусевич, 1939; Синягин, 1939а; Матусевич, Корсак, 
1943, 1946; Шредер, 1957; Валиев, 1959, 1960; Вяткин, 
1960). На левобережной древнеаллювиальной равнине сот
рудник Н. А . Димо К. М. Клавдиенко (1926) выделял «стол- 
бовидно-глыбистые примитивные засоленные светлоземы», 
являющиеся также солонцами.

Нашими работами установлено значительное распростра
нение солонцов не только в пустынной зоне, но и в зоне рас
пространения сероземов (главным образом светлых). Пус
тынные солонцы спорадически встречаются всюду в пустын
ной зоне, однако особенное развитие они, как и сероземные, 
получили по древнеаллювиальной равнине Сыр-Дарьи.

Солонцы сероземной и пустынной зон в зависимости от 
условий увлажнения подразделяются, как это было предло
жено ранее одним из авторов (Соколов, Фаизов, 1963), на 
три типа: автоморфных, полугидроморных и гидрюморф- 
ных, В группе автоморфных выделяются солонцы пустын
ные обыкновенные и такыровидные, солонцы сероземные 
такыровидные; среди полугидроморфных —  солонцы лугово- 
с-ероземные и лугово-пустынные; среди гидроморфных — со
лонцы сероземно-луговые и пустынно-луговые. По глубине 
залегания солей почти все они принадлежат к генетическому 
роду солончаковых, у которых соли в значительном коли
честве содержатся в пределах верхнего 30-сл слоя и глубже. 
Наконец, по глубине залегания солонцового горизонта они 
относятся преимущественно к виду корковых и отчасти мел
ких. Кроме того, возможно дальнейшее подразделение солон
цов по характеру структуры солонцового горизонта (на оре- 
ховатые, глыбистые и пр.). Следует также иметь в виду, что 
все солонцы сероземной и пустынной зон карбонатные, но 
их карбонатность в названии не оговаривается.

Солонцы сероземной зоны (сероземные такыровидные, 
луговоч:ероземные и сероземно-луговые) в этой книге опи



сываются лишь в краткой обобщенной форме. Более подроб
ная их характеристика приведена в специальной работе 
(Курмангалиев, Рустамбаева, Соколов, 1969).

Солонцы сероземной зоны встречаются преимущественно 
на древнеаллювиальной равнине Сыр-Дарьи, где образуются 
на слабослоистых древнеаллювиальных отложениях, засолен
ных натриевыми солями, под галофитной растительностью 
(биюргун, камфаросма, полынь солончаковая, солянки 
и пр.). При это.м сероземно-луговые солонцы разви
ваются на близких (1,5— 3 л ), лугово-сероземные — на сред
неглубоких (4— 6 до 8 л )  и сероземные — на глубоких (глуб
же 8 м)  грунтовых водах, более или менее засоленных 
натриевыми солями.

Солонцы сероземной части обладают всеми главнейшими 
признаками и свойствами, присущими типичным солонцам 
более северных регионов. Но одновременно они имеют ряд 
специфических черт, обусловленных общими зональными 
условиями и особенностями их образования.

Наиболее характерными свойствами этих солонцов яв
ляются: повсеместная высокая карбонатность, относитель
но равномерное распределение кар>бонатов в почвенном про- 
фи.пе и отсутствие кар>бонатно-иллювиальных горизонтов; 
небольшая мощность надоолонцовых и, в большинстве слу
чаев, солонцовых горизонтов, а также сравнительно слабая 
(в ряде случаев) выраженность иллювиально-солонцовых го
ризонтов, но относительно высокое содержание обменного 
натрия (обычно отмечаемое в самой нижней части солонцо
вых горизонтов, там, где проявляется уже заметное засоление 
и максимальное преобладание натриевых солей); высо
кое залегание солевого горизонта, зачастую совмещающего
ся своей верхней частью с нижней частью солонцового гори
зонта или залегающего непосредственно под ним; слабое 
засоление бикарбонатно-натриевого типа надсолонцовых го
ризонтов и наличие в них во многих случаях нормальной 
соды; такое же, но более заметное засоление верхней части 
солонцовых горизонтов, которое при повышенно.м засолении, 
а также в нижней части солонцовых горизонтов сменяется 
(иногда через гидрокарбонатно-хлоридное) хлоридносуль- 
фатным или сульфатно-хлоридным с подавляющим преоб
ладанием натриевых солей; хлоридно-сульфатный тип засо
ления горизонтов максимального скопления солей (распола
гающихся непосредственно под солонцовыми), также, в 
большинстве случаев, с преобладанием натриевых и изредка 
с незначительным преобладанием кальциевых солей (гипс); 
хлоридно-сульфатный или сульфатно-хлоридный тип засоле
ния нижней части почвообразующих пород и большей 
частью соответственный тип засоления грунтовых вод со



значительным преобладанием натриевых солей в тех и 
других.

Существенной особенностью большинства солонцов серо
земной зоны является то, что наиболее высокое содержание 
обменного натрия (до 30— 50%) отмечается в солонцовых го
ризонтах, значительно засоленных натриевыми солями с 
подавляющим преобладанием натрия над суммой кальция 
и магния. В мор^логически и физически хорошо выражен
ных, но слабо засоленных натриевыми солями верхних час
тях солонцовых горизонтов содержание обменного натрия 
большей частью невелико, даже в присутствии небольших 
количеств соды. Эту особенность сероземных солонцов, оче
видно, следует объяснять их высокой кальциевой кар>^нат- 
ностью, которая и обусловливает относительную неустойчи
вость насыщения натрием (ее, так сказать, эфемерность) и, 
очевидно, должна способствовать их относительной легкой 
физико-химической мелиорации.

Сероземно-луговые, лугово-сероземные и сероземные та- 
кыровидные солонцы обладают многими сходными чертами, 
несмотря на различия в их современном гидрологическом 
режиме. Это объясняется, по-видимому, общностью генезиса 
(образуясь на первой стадии своего развития как сероземно
луговые, они преобразуются в процессе осушения террито
рии сначала в лугово-сероземные, потом в серюземные такы
ровидные солонцы, а затем в сероземы глубокосолонцеватые) 
и ослабленным их изменением в полугидроморфную и авто- 
морфную стадию. Кроме того, все солонцы сероземного поя
са развиваются на слабослоистых древнеаллювиальных от
ложениях, что также способствует общности их свойств.

Возникновение и развитие солонцов сероземной зоны 
так же, как и всех других, связано с многократным перио
дическим чередованием процессов засоления (в засушливый 
сезон) и рассоления (во влажный сезон) при обязательном 
условии значительного преобладания в составе почвенных 
растворов натриевых солей, их известной концентрации, при 
некотором преобладании процессов рассоления над засоле
нием, по крайней мере в верхних (надсолонцовом и частично 
в солонцовом) горизонтах. При этом, как и во всех солон
цах, происходит иллювиальный солонцовый процесс, однако 
прюявляется он (ввиду высокой кальциевой карбонатности 
этих почв) в ослабленной степени. Вследствие особенностей 
генезиса почвообразующих пород (древний аллювий) и их 
слоистости в некоторых случаях в качестве солонцовых 
горизонтов выступают более тяжелые по механическому со
ставу прослои почвообразующих пород, расположенные не
глубоко от поверхности (в зоне пульсирующей миграции со
лей) и первично образовавшиеся как аллювиальные (аллох- 
тонные солонцовые горизонты). Однако поверхностные



горизонты (надсолонцовый и верхняя часть солонцового) в 
большинстве случаев образовались в результате солонцовой 
дифференциации. Впрочем, аллохтонное происхождение не
которых солонцовых горизонтов не меняет сути дела, и со
лонцы остаются солонцами.

Несмотря на некоторые общие морфологические призна
ки и свойства, сероземно-луговые, лугово-сероземные и серо
земные солонцы существенно разнятся с точки зрения прие
мов и способов их улучшения. Мелиорация лугово<ерозем- 
ных и в особенности сероземно-луговых солонцов возможна 
только при условии понижения уровня и снижеш1я минера
лизации грунтовых вод. Конкретные приемы мелиорации 
существенно не отличаются от милиорации солонцов пус
тынной зоны. Массивы и пятна солонцов сероземной зоны 
используются в настоящее время как малопрюдуктивные 
пастбища.

Солонцы пустынной зоны встречаются в пределах так 
называемых глинистых пустынь, где образуются на засолен
ных породах под галофитной растительностью. Ниже харак
теризуются лишь пустынные (серобурые) солонцы, т. к. лу- 
гово-пустынные и пустынно-луговые имеют небольшое рас- 
прюстранение.

С о л о н ц ы  п у с т ы н н ы е  ( и л и  с е р о б у р ы е )  отно
сятся к типу автоморфных, образующихся в пустынной зоне 
на порюдах различного генезиса, но засоленных натриевыми 
солями в условиях глубокого залегания грунтовых вод, ко
торые в настоящее время не воздействуют на почвообразо
вание.

Залегая в слабовыраженных микродепрессиях, они обыч
но, хотя и слабо, но дополш1тельно увлажняются водами 
поверхностного стока. Среди них различаются солонцы 
собственно пустынные (обыкновенные) и солонцы пустынные 
такыровидные. Все они солончаковые и карбонатные, вски
пающие от НС1 с поверхности. Среди них преобладают кор
ковые, встречаются мелкие и отчасти срюдние.

С о л о н ц ы  п у с т ы н н ы е  с о л о н ч а к о в ы е  разви
ваются на пластово-денудащюнных, предгорных и некото
рых других высоких равнинах, где занимают, обычно, мик- 
рорельефные понижения, залегая небольшими пятнами 
среди различных серобурых почв. Естественная раститель
ность представлена главным образом биюргуном, зачастую в 
различных соотношениях с тасбиюргуном и с отдельными 
солянками. Почвообразующими порюдами служат относи
тельно тяжелые по механическому составу отложения раз
личного генезиса, засоленные натриевыми солями.

Поверхность описываемых солонцов обычно полигональ
ная такыровидная уплотненная. Профиль отчетливо диффе
ренцирован на горизонты и напоминает во многих случаях
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таковой серобурых почв. Общая мощность гумусовых гори
зонтов (А  +  В) составляет 30— 46 см. Сверху выделяется 
светлоч:ерая крупнопористая (ноздреватая) такыровидная, 
но рыхловатая корка (А = 6 — 7 см), глубже залегает обычно 
светло-бурый слоеватый уплотненный чешуйчатый горизонт 
(АВ  =  6— 8 см)\ ниже располагается темновато-бурый плот
ный структурный (ореховатый, призмовидно-ореховатый, 
глыбисто-ор>еховатый и пр.) солонцовый горизонт (В'"«= до 
20— 30 сл), обычно слабоглянцевитый в изломе и с выделе
ниями карбонатов в виде розоватой белоглазки. Непосредст
венно под солонцовым или несколько глубже залегает жел
то-бурый солевой горизонт (с выделениями жилковых и 
кристаллических легкорастворимых солей и гипса), который 
на небольшой глубине обычно подстилается более легкими 
и слабее засоленными порюдами.

Р а з р е з  4 1-ЖС (солонец пустынный солончаковый оре- 
ховато-глыбистый) заложен 7.VI 1960 г. в 6 к л  севернее 
с. Сузак на Закаратауской плоской равнине в микрорельеф- 
ной плешкой депрессии (— 5— 10 сл ) под тасбиюрг>пгово-1ггсе- 
гековой растительностью (итсегек, тасбиюргун, мортук; 
сомкнутость 30%. высота 10— 15 сл), образующей пятна сре
ди преобладающей полынной. Поверхность полигональная.

А  о — 7 С.Ч. Буровато-светло-серая сухая  уп лотненн ая  нозд
реватая слабослоеватая  среднесуглинистая  кор
ка.

А В  7— 14 C.V. Серовато-светло-бурый, сухой , плотны й , с лаб о 
кореш коватый, слоеваты й чеш уйчато-крупитча
тый, слабогалечн иковы й  тяж елосугли ни сты й .

В,*^" 14— 22 ем. Тем новато-буры й с редкими гла зк ам и  карбона
тов, свеж ий, плотны й, м елкопористы й , орехова- 
то-глы бисты й (и злом  слабоглянц евы й ), слабога- 
лечннковы й глинисты й.

B jfu  22— 32 см. Тем новато-буры й с глазк ам и  карбонатов и ж и л
ками солей , свеж ий, плотны й , ореховато-глыбис- 
ты й (слабоглянц евиты й  в и злом е ), с лабогалечн и 
ковый глинисты й.

32— 42 с.м. Бурый, свеж ий, уплотненны й, глы бковы й, слабо 
галечниковы й среднесуглинисты й.

Ct* 42— 62 С.М. Ж елезисто-серы й с белы м и  «бор од к ам и » гипса 
и к ри сталли кам и  солей , песчано-галечниковы й.

С з " ' 62— 100 ем. Грязно-буры й с белесоваты м и пятнами карбона
тов и «бор одк ам и » солей , песчано-галечнико
вый.

Р а з р е з  4 8-ЖС (солонец пустынный солончаковый оре
ховатый) описан 9.VI 1960 г. в 10 км севернее с. Тасты на 
южной окраине Бетпак-Далы в микрюрельефной депрессии 
■под биюргуновой растительностью, образующей пятна сржди 
преобладающей полынной. Поверхность полигональная. 
Мощность горизонтов: А| =  5 см (светло-серая ноздреватая 
корка), А В = 1 0  сл  (буровато-светло-серый, слоеватый),



в " '=  14 см (темновато-бурый, ореховатый). Розоватые пят
на карбонатов в горизонте 16— 30 (до 52) см. Желтоватые 
пятна и друзы солей на глубине 52— 100 см. Почва сугли
нистая, на глине, со 140 см подстилаемой песком.

Р а з р е з  5 1-ЖС (солонец пустынный солончаковый 
ореховатый) заложен 10.V I 1960 г. в 36 км севернее с. Тасты 
на плоской слабопониженной поверхности под биюргуновой 
растительностью в Бетпак-Дале. Поверхность полигональ
ная. Мощность горизонтов: А ] =  8 см (светло-серая ноздрева
тая корка), А г= 8  см (буровато-светло-серый, слоеватый), 
АВ =  6 см (светло-бурый, слоеватый), В =  24 см (темновато
бурый, слабоореховатый). Розоватая белоглазка в горизонте 
22— 32 (50) см. Редкие жилки солей на глубине 46— 56 сл. 
Почва суглинистая, с 48 см на слоистом песке.

Описываемые пустынные солонцы характеризуются 
(табл. 52) низкими гумусностью (0,3— 0,7%) и содержанием 
азота (0,02— 0,05%), зачастую несколько возрастающими в 
солонцовых горизонтах. Отношение органического углерода 
к азоту невысокое (8— 9), суживающееся вглубь. Содержание 
карбонатов, как и у серобурых почв, достигает максимума 
(10— 15%) в поверхностных горизонтах и уменьшается с 
глубиной, причем в карбонатно-иллювиальном (глазковом) 
горизонте часто наблюдается второй карбонатный максимум 
(несколько меньший или равный верхнему). Интересно, что 
он в ряде случаев совпадает с солонцовым горизонтом. Реак
ция водных почвенных суспензий сильнощелочная почти во 
всем профиле. Сумма поглощенных катионов невысокая 
(3— 5 мг-экв на 100 г) в поверхностных, увеличивающаяся в 
солонцовых горизонтах (до 5— 6 мг-экв). Поглощающий 
комплекс насыщен кальцием, магнием, натрием и калием. 
Содержание поглощенного натрия высокое не только в со
лонцовых (до 65— 100% от суммы), но и в поверхностных 
надсолонцовых (до 40— 50%) горизонтах.

Все описываемые пустынные солонцы относятся к солон
чаковым (табл. 53), содержащим легкорастворимые соли 
уже в надсолонцовом (0,1— 0,2%) и в солонцовом (0,3— 0,4%) 
горизонтах. В надсолонцовых горизонтах преобладают би
карбонаты натрия, в их нижней части может присутствовать 
нормальная сода. В солонцовых — возрастает количество 
хлоридов натрия (зачастую до преобладания) и отчасти 
сульфатов, но бикар>бонаты еще содержатся обычно в значи
тельном количестве, иногда присутствует нормальная сода. 
С глубиной при возрастании засоленности и особенно содерь 
жания сульфатов нормальная сода исчезает, а количество 
бикарбонатов сильно снижается. В горизонтах максималь
ного скопления солей преобладают сульфаты кальция, а 
иногда и натрия, однако содержание хлоридов остается зна
чительным. Засоление нижележащих почвообразующих по-
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род обычно сулы|)атно-хлоридное натриевое. Характерно, 
что почти во всем профиле превалируют натриевые соли, 
так, в надсолонцовых горизонтах пре^ладание натрия над 
кальцием и магнием 10— 20-кратное, в солонцовых горизон
тах —  15— 30-кратное. В горизонтах максимального скопле
ния солей возрастает относительное содержание солей каль
ция и магния, иногда до небольшого преобладания. В зале
гающих ниже породах также превалируют натриевые 
соли.

Таблица 54

Групповой и ф ракционны й состав гум уса  пусты нны х солонцов

§.
О<3а яЧ ои а*

«5 
оФэ* а
X

ая
о а
к

Ло Ч

Содерж ание, % к  общ ем у ор ган и ч еском у 
у г л е р о д у  почвы

ая*•оч
2 н 
§  а

а

I
X  а

гум иновы е
кислоты

ф ракции 2  _
1 2 1 3

ф уль в о к и с 
л о т ы

ф ракции

1 2

а
о  . 
X  Ь

о о
■0'

и

С олонцы  пустынные такыровпдные сол онча ковы е

310 0 - 1 0 0,30 1 0 . 0 46,5 12.3 Н ет 6 .3 Н ет 6 .3 7 .2 9 .0 6 .3 22.5
14— 24 0,69 6 .5 30.5 32 .2 5.1 > 5 .1 6 . 8 1 2 , 6 3 .7 24.1
2 5 -3 5 0,44 5 .5 35.2 2 2 .0 6 .0 6 .9 9 .2 10,7 8 .0 27.9

0.28
0.21
0.25

По механическому составу профиль описываемых солон
цов значительно дифференцирован (табл. 55). Верхние над- 
солонцовые горизонты обычно супесчаные, легко или средне
суглинистые. Солонцовые горизонты значительно тяжелее и 
содержат повышенный процент тонких фракх^й по сравне
нию с выше и нижележащими горизонтами.

Микроагрегированность пустынных солонцов низкая 
(табл. 55). Содержаш!е водопрочных мнкроагрегатов в над
солонцовых горизонтах составляет 8— 16%, а относ1ггельно 
количества «физической глины» — 60— 100%, в солонцовых 
горизонтах оно равно соответственно около 15 и 35%. Эти 
цифры несколько преуменьшены из-за особенностей механи
ческого анализа.

С о л о н ц ы  п у с т ы н н ы е  т а к ы р о в и д н ы е  с о 
л о н ч а к о в ы е *  также образуются в пустынной зоне, но 
на высоких древнеаллювиальных равнинах. В Чимкентской 
области они распространены в основном в Чардаринской 
пустыне, где занимают обширные плоские слабопониженные 
такыровидные поверхности под биюргуновой и тасбиюргуно- 
вой растительностью. Почвообразующими породами являют-

•  Эти почвы некоторы ми почвоведами относятся  к типу такыровид
ны х (А С ).



ся древнеаллювиальные отлоясения, засоленные натриевыми 
солями и слабослоистые, характеризующиеся обычно при
сутствием более тяжелых по механическому составу про
слоев на небольшой гл>*бине от поверхности.

Профиль этих солонцов также дифференцирован, но не
сколько менее отчетливо, нежели у описанных выше. Их по
верхность такыровидная обычно более плотная, чем у оха
рактеризованных ранее. Общая мощность гумусовых гори
зонтов до 40— 60 см и более. Сверху находится светло-серая 
ноздреватая слабоуплотненная корка (А  =  6— 10 см), т 1же 
выделяется буроватый уплотненный слоеватый горизонт 
(АВ  =  4— 10 см), под которым залегает темновато-бурый, или 
бурый с коричневатыми пленками на гранях излома, плот
ный структурный (слоевато-ореховатый, призмовидно-орехо- 
ватый, слоевато-глыбистый и т. п.), более тяжелый по меха
ническому составу солонцовый горизонт (В =  20— 30 до 40— 
50 см), почти без глянца в изломе. Глубже простирается со
левой горизонт с выделениями (жилки, крапинки) солей, 
обычно желто-бурый, разнообразной структуры (глыбковый, 
пластинчатый и т. д.), менее плотный, чем солонцовый. Ни
же этот горизонт постепенно переходит в менее засоленные 
слоистые, часто более «легкие* древнеаллювпальные отло
жения. В нижней части профиля довольно часто обнаружи
ваются признаки остаточного оглеения (сизоватые, ржавые 
пятна и горизонты), а иногда и погребенные гумусовые го
ризонты. Наблюдаемая в ряде случаев повышенная мощ
ность гумусового профиля этих солонцов также объясняется 
реликтовыми свойствами исходных почв, трансформиро
вавшихся в описываемые солонцы.

Р а з р е з  31 0-ЖС (солонец пустынный такыровидный 
солончаковый призмовидно-ореховатый) заложен 10.У1 
1961 г. в 24 км ю.-ю.-з. бугра Актюбе на высокой левобереж
ной древнеаллювиальной равнине Сыр-Дарьи в пределах об
ширной слабопониженной плоской такыровидной поверхнос
ти под биюргуново-тасбиюргуновой растительностью (сомк
нутость 20— 30%, высота 5— 10 см). Выделения карбонатов 
отсутствуют. Поверхность почвы полигональная.

А  0 — 10 см. Светло-серая сухая  ры хловатая  ноздреватая л е г 
косуглинистая  корка.

А В  10— 14 см. Светло-серый с коричневатыми пленкам и на гра
нях и злом а , сухой , уплотненны й, крупнопорис
тый, слоеваты й пы левато-пороховидно-пластня- 
чаты й, среднесугликисты й.

B,СВ 14— 24 с.м. Грязновато-бурый с коричневыми пленками на
гранях и злом а, сухой , плотны й, слабопористы й, 
призмовидно-ореховаты й, тяж елосугли яи сты й .

Вг 24— 40 ем. Серовато-светло-бурый, сухой, уплотненный, мел
копористый, комковатый, тяжелосуг.танистый.

C,сч 40— 56 см. Палево-желтый со слабыми сизоватыми и ржа-
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выми пятнами и белыми жилками солей, свс» 
жий, уплотненный, пылевато-пороховидноч>рехо- 
ватый, глинистый.

С з '' 56— 72 с м . Жслезисто-бурын со слабыми сизоватыми пята 
ми, свежий, уплотненный, пластинчаго-орехова- 
тый, глинистый.

Сз^ 72— 135 с м . Сизовато-бурый, сухой, плотный, слитой, плае- 
тинчато-ореховатый, тяжелосуглинистый.С«*”' 135— 200 с . н . Более светлый аналог горизонта Сз.

Р а з р е з  3 2 5-ЖС (солонец пустынный такыровидный со
лончаковый слоевато-глыбистый) описан 14.V I 1961 г. в 
5 км ю.-в. г. Карамола (Кайрактау) на левобережной древ
неаллювиальной равнине Сыр-Дарьн в пределах обширной 
плоской такыровидной поверхности (заметно возвышающей
ся над рядом расположенным четко врезанным такыром) 
под тасбиюргуново-биюргуновой растительностью с дерно- 
винками мятлика луковичного. Поверхность полигональная. 
Мощность горизонтов: А  =  7 см (светло-серая ноздреватая 
корка), АВ  =  7 см (буровато-светлоч:ерый, слоевато-глыбио- 
тый), В 1' ‘' =  16 см (темновато-бурый, пластинчато-глыбис
тый), ВС —15 см (железисто-бурый, глыбистый). Выделения 
карбонатов отсутствуют. Многочисленные жилки и крапинки 
солей в горизонте 45— 80 см, глубже их меньше, со 165 см 
нет. Слабые сизоватые пятна на глубине 110— 165 см. Почва 
суглинистая, со 165 см на супеси и песке с прослоями суг
линка.

Р а з р е з  4 5 3-Ж (солонец пустынный такыровидный 
слоевато-глыбистый) описан Ю .УП! 1961 г. в 22 км с.-з. 
с. Байркум на левобережной древнеаллювиальной равнине 
Сыр-Дарьи, на обширной слабопониженной такыровидной 
поверхности под биюргуново-тасбиюргу’новой распггель- 
ностью. Поверхность полигональная. Мощность горизонтов: 
А  =  8 см (светло-серая ноздреватая корка), А В = 1 0  с.н (серо
вато-светло-бурый, слоевато-глыбистый), 81' '̂*= 20 см (тем
новато-бурый, плитчато-глыбистый), ВС =  27 см (железисто
бурый, глыбковый). Редкие белые пятна карбонатов в гори
зонте 18— 38 см. Многочисленные крапинки солей в 
горизонте 38— 65 см, глубже их меньше, с 85 см нет. Погре
бенный черный гумусовый горизонт на глубине 98— 108 сл, 
глубже до 150 сд1 сизоватые и охристые пятна. Почва сугли
нистая, со 108 см на песчано-супесчаном аллювии с прослоя
ми суглинков и глин.

Пустынные такыровидные солонцы отличаются (табл. 52) 
от обыкновенных пустынных солонцов более высокими гу- 
мусностью (0,6— 1®/о) и содержанием азота (0,04— 0,07%). 
С глубиной количество этих комлонентов уменьшается, то 
постепенно, то заметно возрастая в солонцовых горизонтах. 
Более высокую гумусность этих солонцов следует объяс



нять не только более тяжелым механическим составом, но и 
остаточным гумусом, унаследованным от исходных гидро- 
морфных почв. С этим же, отчасти, связана и более высо
кая гумусность солонцовых горизонтов. Однако гумус здесь 
приобрел, очевидно, вполне пустынный облик, т. к. отноше
ние органического углерода к азоту в них достаточно узкое 
(8— 9 до 10 в лодкорковом горизонте), уменьшающееся 
вглубь. В этой связи интересно, что в черном погребенном 
гумусовом горизонте (98— 108 см, разрез 453) обнаружено 
всего 0,5% гумуса. Можно полагать, что органическое ве
щество здесь отчасти обуглилось, а частично трансформирю- 
валось по типу пустынного.

Содержание карбонатов довольно высокое (15— 16%), не 
обнаруживающее каких-либо закономерных изменений в 
почвенном профиле. Оно колеблется, очевидно, в связи с ис
ходной карбонатностью отдельных прюслоев почвогрунта. 
Сумма поглощенных катионов в надсолонцовом горизонте 
низкая (3— 4 мг-экв на 100 г), увеличивающаяся в более 
глубоких, в т. ч. солонцовых горизонтах (до 4— 10 мг-экв). 
Поглощающий комплекс насыщен кальцием, магнием, нат
рием и калием. Содержание обменного натрия уже в надсо- 
лонцовых горизонтах достигает 5— 20% от суммы, а вместе 
с калием составляет 15— 35%, в солонцовых горизонтах эти 
величины возрастают соответственно до 35— 65 и 40— 75% и 
более. При этом все солонцовые горизонты значительно за
солены натриевыми солями. Реакция водных почвенных сус
пензий щелочная, а в солонцовых горизонтах главным обра
зом сильнощелочная. Обеспеченность усвояемыми питатель
ными веществами (в нашем при.мере) низкая фосфором, сред
няя азотом и высокая калием.

Групповой состав гумуса описываемых солонцов 
(табл. 54) характеризуется почти 4— 5-кратным преоблада
нием фульвокислот над гуминовыми и высоким содер>жанием 
гуминов. В составе фульвокислот, наряду с другими, преоб
ладают (особенно в солонцовом горизонте) кальциевые фор
мы (2 фракция), а гуминовые кислоты представлены исклю
чительно этими формами (2 фракция) во всем профиле.

Солонцы пустынные такыровидные по содержанию в них 
легкорастворимых солей относятся (табл. 53) исключ1ггель- 
но к солончаковым (разрезы 310, 325), а более засоленные 
(разрез 453) представляют уже по существу такырювидные 
солонцы-со л онча ки.

Содержание легкорастворимых солей в солончаковых со
лонцах (разрезы 310, 325) в надсолонцовом горизонте невы
сокое (до 0,1— 0,3), значительно увеличивающееся в солон
цовом (до 0,5— 0,6%) и особенно в залегающем ниже соле
вом (до 2— 3%). В надсолонцовых горизонтах бикарбонаты 
несколько преобладают над хлоридами. С глубиной возрас



тает относительное содержние хлоридов, которые в солонцо
вых горизонтах значительно преобладают над сульфатами и 
особенно над бикар>бонатами. Несмотря на это, в этих гори
зонтах общая щелочность заметно повышена и содержится 
нормальная сода. В солевом горизонте, залегающем под 
солонцовым, засоление хлоридно-сульфатное кальциево-нат
риевое, глубже в слабозасоленной почвообразующей породе 
оно в основном сульфатно-хлоридное. Характерно, что почти 
во всем профиле преобладают натриевые соли. Так, преобла
дание натрия над кальцием и магнием в верхнем горизонте
1,2— 3-кратное, глубже оно сначала увеличивается в солон
цовом горизонте до 20— 50-кратного, в горизонте максималь
ного скопления солей значительно уменьшается (до 1,1— 1,5), 
а затем, в менее засоленной почвообразующей породе, обыч
но вновь возрастает до 3— 8-кратного.

В более засоленных пустынных такыровидных солонцах 
(солонцах-солончаках, разрюз 453) засоление уже во всех го
ризонтах сульфатно-хлоридное, за исключением горизонта 
солевого максимума, где оно хлоридно-сульфатное. Содерн 
жание бикарбонатов заметно повышено лшиь в надсолонцо- 
вых и в верхней части солонцового горизонта. Одновременно 
в них может присутствовать нормальная сода, иногда отме
чающаяся и в более глубоких, но безгипсовых горизонтах, 
несмотря на их сильное засоление. Во всем профиле господ
ствуют натриевые соли. В солонцовых горизонтах преобла
дание натрия над суммой кальция и магния 20— 30-кратное, 
в надсолонцовом .горизонте и слабозасоленных глубоких го
ризонтах почвообразующих пород оно несколько уменьшает
ся (до 6— 7-крат) и достигает минимума в горизонте солевого 
максимума.

По механическому составу описываемые солонцы в основ
ном суглинистые (табл. 55). При этом надсолонцовые гори
зонты легко- и среднесуглинистые, а солонцовые средне- и 
тяжелосуглинистые. Ниже залегают суглинистые и глинис
тые слоистые отложения, в глубоких горизонтах с участием 
или с преобладанием прослоев более легких пород. Сущест
венно, что солонцовые горизонты содержат более высокий 
процент тонких (в т. ч. илистых) частиц, чем надсолонцовые, 
и большей частью, чем подсолонцовые горизонты. При этом 
более тяжелый механический состав и повышенное содержа
ние илистых частиц в солонцовых горизонтах, очевидно, сле
дует объяснять в основном первичными особенностями слои
стых почвообразующих пород и лишь отчасти процессами 
солонцовой дифференциации прюфиля по механическому со
ставу. В аллохтонном происхождении солонцовых горизон
тов и состоит одна из особенностей охарактеризованных вы
ше солонцов.

Содержание микроагрюгатов невысокое (табл. 55). В со



лонцовых горизонтах абсолютное их количество несколько 
вьипе, чем в надсолонцовых, но относительное (по сравне
нию с содержанием «физической глины») всегда ниже.

Массивы и пятна пустынных солонцов в настоящее время 
используются как малопродуктивные пастбища. Их освое
ние для земледелия требует трудоемких прюдварительных 
мелиораций. Необходимо осуществление как противосолон- 
цовых, так и мероприятий против засоления (первичного и 
возможного вторичного). Противосолонцовые химические 
(гипсование) и агрютехнические (мелиоративная вспашка, 
глубокое рыхление) мероприятия должны осуществляться 
комплексно с ирригационным строительством (планирювка, 
оросительная и коллекторно-сбросная сеть, дренаж), промы
вочными и оросительными поливами, а также биологической 
мелиорацией (посев многолетних солеустойчивых трав). Глу
бокий дренаж (открытый, закрытый или вертикальный) осо
бенно необходим при мелиорации полугидроморфных и в 
первую очередь гидромор>фных солонцов, нуждающихся в 
понижении уровня и рассолении грунтовых вод. Карбонат- 
кость солонцов облегчает их химическую мелиорацию и 
вполне возможно, что после рассоления и улучшения строе
ния профиля (плантажная вспашка, чизелевание и пр.) будет 
способствовать физико-химической самомелиорации этих 
почв.

13. Солончаки

Первыми исследователями Чимкентской области солонча
ки выделялись в качестве мокрых или пухлых солонцов, ко
торые уже тогда С. С. Неуструев (1910а, стр. 220) считал 
лучше называть солончаками. Однако это название оконча
тельно утвердилось за ними после работ К. К. Гедройца 
(1925, 1926). Позднее солончаки здесь выделялись многими 
исследователями (Клавдиенко, 1926; Будо и др., 1937; Ма- 
тусевич. Корсак, 1943, 1946; Шредер, 1957 и др.).

Солончаки распрюстранены преимущественно в пустын
ной и нижнем поясе сероземной зоны. Они располагаются 
главным образом в депрессиях рюльефа (часто на микро- 
рельефных повышениях) с близкими минерализованными 
грунтовыми водами, но встречаются и на более высоких по
верхностях древнеаллювиальных равнин и на обнажениях 
древних засоленных пород с глубокими водами. Общей осо
бенностью солончаков является высокое содержание солей 
(1— 3%), начиная с поверхности и глубже. Среди солончаков 
различаются типичные (луговые, обыкновенные и вторич
ные), остаточные (такыровидные и коренные) и соровые, 
развивающиеся на порюдах различного генезиса, но в основ
ном тяжелых.
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С о л о н ч а к и  т и п и ч н ы е  л у г о в ы е  развиваются в 
понижениях рельефа с близкими (до 3 м) относительно сла
боминерализованными грунтовыми водами под галофитно- 
злаковой луговой растительностью в условиях выпотного ре
жима увлажнения. Они содержат максимум солей с поверх
ности, количество которых заметно уменьшается вглубь. Их 
профиль обычно слабодифференцирован, однако верхние го
ризонты прокрашены гумусом, а поверхностные насыщены 
солями и часто разрыхлены. На некоторой глубине во мно
гих случаях выделяется красноватый горизонт, окраску ко
торого можно объяснять субтропичностью почвообразования 
(Матусевич, 19396) и переотложением древних красноцвет
ных пород.

Р а з р е з  91 1-КС (солончак типичный луговой) заложен 
З.У! 1961 г. в 9 км южнее ст. Туркестан на низкой поверх
ности древнеаллювиальной равнины Сыр-Дарьи под тама- 
рисково-галофитно-луговой растительностью (ажрек, ситник 
Жерара, бескильница, кермек, франкения, мелкоголовка, 
джантак, тамариск). Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 
35 см, в т. ч. А = 6  с л  (светло-серая плотная корка), А В “  — 
=  14 см (серовато-светло-бурый, пылевато-комковатый), 
В =  15 см (серовато-желто-бурый, пылввато^комковатый). 
Выделения карбонатов отсутствуют, арзыковые журавчикн 
с 200 см. Белые жилки солей: среднечисленные в горизонте 
6— 20 см, малочисленные на глубине 20— 35 см, ниже в бо
лее тяжелых прослойках. Сизоватые тона в окраске с 60 см. 
Погребенный гумусовый горизонт на глубине 135— 145 см. 
Соленая грунтовая вода со 195 см.

Р а з р е з  9 1 0-КС (солончак типичный луговой) описан 
З.У! 1961 г. в 4 к л  южнее ст. Туркестан на плоской низмен 
ной равнине под ажрековой растительностью. Мощность гу 
муоовых горизонтов (А  +  В) 50 см, в т. ч. А “ о =  0,5 см (белесо 
вато-серая суглинистая корочка), А 1 =  5 см (буровато-серый 
пухлый, пороховидный), В 1 =  9 с л  (красновато-бурый, рыхло 
комковатый), Вг=10 см (красновато-бурый, комковатый) 
Вз =  26 см (красноватый, комковатый), С| =  50 см (Краснова 
тый). Арзыковые журавчики со 100 см. С поверхности соле
вая корочка, глубже (до 5 см) пухлый солевой горизонт, ни 
же (5— 15 см) многочисленные мелкокристаллические кра 
пинки солей, постепенно убывающие и с 50 см исчезающие 
Сизоватые тона в окраске со 100 см. Слабосолоноватая грун
товая вода со 145 см.

Р а з р е з  1 3 2 5-К (солончак типичный слоистый луговой) 
заложен 23.IV 1962 г. в 600 м севернее усадьбы совхоза 
«Жувантюбе» на высокой пойменной террасе р. Чу под та- 
марисково-ажрековой растительностью (ажрек, клубнека- 
мыш, солянки, тамариск). Мощность гумусовых горизонтов 
(A - f  В) 50 см, в т. ч. А 1=  12 с л  (темноватосерый, пылевато



комковатый), АВ  =  10 см (сизовато-серый, комковато-порохо- 
видный), В =  28 с л  (серовато-бурый, ореховато-крупитчатый), 
глубже грязновато-серый, с 80 см желто-бурый и охристо-бу
рый песчано-супесчаный. Выделения карбонатов отсутст
вуют. Крапинки солей в горизонте О— 22 см. Сизоватый от
тенок в окраске по всему профилю, охристо-ржавые пятна 
со 100 см. Грунтовая »ода на глубине около 2 м.

Солончаки типичные луговые содержат (табл. 57) в по
верхностных горизонтах до 2— 5% солей, количество кото
рых обычно уменьшается с глубиной. Засоление преимущест
венно хлоридно-сульфатное магниево-кальциево-натриевое. 
Лишь в отдельных горизонтах могут преобладать хлориды 
над сульфатами и кальций над натрием. Общая щелочность 
невысокая, нормальная сода обычно отсутствует. Содержа
ние гипса небольшое. Грунтовые воды — от слабосолонова
тых до соленых. Их засоление сульфатно-хлоридное магние
во-кальциево-натриевое или кальциево-магниево-натриевое.

Несмотря на засоление, луговые солончаки содержат 
(табл. 56) 1— 3 до 4% гумуса и 0,07— 0,15 до 0,25% азота, 
количество которых снижается вглубь. Отношение органиче
ского углерода к азоту широкое (до 9— 12). Содержание кар
бонатов варьирует в широких пределах (6— 16%) и возрас
тает в зависимости от исходного состава пород (обычно в бо
лее тяжелых прослоях). В луговых мергелистых солончаках 
низовьев Чу их количество составляет до 40— 65%. Сумма 
поглощенных катионов достотает 5— 13 мг-экв на 100 г и 
иногда несколько увеличивается в отдельных более глубо
ких горизонтах. Поглощающий комплекс насыщен каль
цием, отчасти магнием, в незначительной степени калием 
и натрием. Содержание последнего обычно возрастает в го
ризонтах со значительным преобладанием натриевых солей. 
Реакция водных почвенных суспензий щелочная.

По механическому составу (табл. 58) луговые солончаки 
срюдне- и тяжелосутлинистые слабослоистые, т. « .  форми
руются на аллювиальных и древнеаллювиальных наносах.

С о л о н ч а к и  т и п и ч н ы е  о б ы к н о в е н н ы е  обра
зуются в депрессиях рельефа с близкими (до 3 м) значитель
но минерализованными грунтовыми водами под галофитной 
(сарсазан, солянки и пр.) растительностью. Они характери
зуются резко выраженным выпотным режимом, высоким со
держанием солей как в поверхностных, так в средних и ниж
них горизонтах. В отличие от луговых солончаков почвен
ный профиль менее мощный, слабее дифференцирюван и 
гумусирован, но более насыщен выделениями оолей, которые 
обнаруживаются и в глубоких горизонтах. В нижней части 
профиля также может проявляться красноватая окраска.

Р а з р е з  1 2 6 3-К (солончак типичный обыкновенный) 
заложен 20.УП1 1961 г, в 8 к л  с,-в, ст, Тимур на плоской
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низменной равнине под галофитной растительностью (сарса
зан, кермек, тамариск, карабарак). Мощность гумусовых 
горизонтов (А  +  В) 20 см, в т. ч. Л “ о =  1 см (светло-серая сзт"- 
линисто-солевая корочка), АВ  =  9 см (буровато-светлосерый, 
рыхлый, пороховидный), В =  10 см (кремовый, рыхлый, 
бесструктурный), С =  95 см (красноватый). Выделения кар
бонатов отсутствуют. Обильные выцветы, белые крапинки и 
жилки солей с поверхмости и до 70 см, глубже прозрачные 
кристаллы. Ржавые пятна в горизонте 10— 115 см. Сильно
соленая грунтовая вода (рассол) с 250 см.

Солончаки типичные обыкновенные содержат (табл. 57) 
в поверхностных горизонтах до 5— 8% солей. С глубиной их 
количество несколько уменьшается. Засоление сульфатно- 
хлоридное (в нашем примере) и хлоридно-сульфатное магние
во-кальциево-натриевое с преобладанием в отдельных гори
зонтах магния над кальцием или одинаковым их соотноше
нием. Общая щелочность низкая, нормальная сода обычно 
отсутствует. Содержание гипса относительно невысокое. 
Грунтовые воды очень сильно минерализованные. Их засоле
ние сульфатно-хлоридное (в нашем примере) и хлоридно- 
сульфатное с преобладанием натриевых солей над кальцие
выми и магниевыми. Среди последних двух магниевые мо
гут значительно преобладать.

По содержанию гумуса и азота обыкновенные солончаки, 
как правило (табл. 56), беднее луговых и с более узким отно
шением органического углерода к азоту. Содержание карбо
натов относительно низкое, но оно зависит, очевидно, от ис
ходного количества их в породах. Сумма поглощенных 
катионов составляет 6— 8 мг-экв на 100 г. Поглощающий 
комплекс насыщен кальцием, отчасти магнием и в меньшей 
степени калием и натрием. Однако относительное содержа
ние последнего в общем незначительное (3— 7% от суммы), 
несмотря на преобладание натриевых солей. Реакция вод
ных почвенных суспензий щелочная и сильнощелочная.

По механическому составу описываемые солончаки в 
основном тяжелосуглинистые и глинистые, обычно слабо
слоистые.

С о л о н ч а к и  т и п и ч н ы е  в т о р и ч н ы е  развивают
ся под солянковой и злаково-солянковой растительностью из 
лугово-сероземных, луговых и других орошаемых почв в ре
зультате их вторичного засоления под влиянием неумерен
ного орошения и подъема засоленных грунтовых вод. Они 
напоминают отчасти солончаки луговые, но сохраняют неко
торые особенности строения и химизма исходных почв.

С о л о н ч а к и  о с т а т о ч н ы е  т а к ы р о в и д н ы е  
формируются главным образом на древнеаллювиальных рав
нинах в условиях глубоких грунтовых вод под различной 
галофитной растительностью. По морфологическим особен



ностям они напоминают большей частью солончаки обыкно
венные, из которых в основном развиваются.

Р а з р е з  91 2-КС (солончак остаточный такырювидный) 
описан 4.V I 1961 г. на правобережной древнеаллювиальной 
равнине Сыр-Дарьи в пределах возвышенной плоской по
верхности на выпуклом микрорельефном бугре (Ч-ЗО см), 
имеющем форму медальона, под изреженной итсегековой 
растительностью (сомкнутость 5— 10%). Мощность остаточ
ного гумусового горизонта превышает 85 см. в т . ч. А “ о “  
=  0 ,5сл (светло-серая суглинистая корочка), А 1 =15  см 
(буровато-светлосерый, пухлый, пылевато-пороховидный), 
А В = 1 5  см (серьп!, глыбковый), В| =  18 см (серый, рыхло
комковатый), В; =  12 см (серый, комковатый), Вз =  25 сл< (си
зовато-серый, глыбковый). Расплывчатые пятна карбонатов 
на глубине 90— 115 см. Многочисленные белые жилки и кри
сталлики солей в горизонте 0,5— 15 см, глубже (до 85 см) 
среднечисленные, ниже (до 155 см) единичные. Сизоватые 
тона в окраске с 60 см. Силъносоленая грунтовая вода (рас
сол) с 340 см.

На более высоких древнеаллювиальных равнинах с глу
бокими водами на поверхности остаточных солончаков обыч
но оформляется рыхловатая сугл1гаистая такыровидная 
корка.

Солончаки остаточные такыровидные по степени и ха
рактеру засоления напоминают (табл. 57) солончаки типич
ные обыкновенные, но у них обычно отчетливо выделяется 
заметно рассоленная поверхностная корка. По другим хими
ческим свойствам (табл. 56) они также напоминают типич
ные солончаки, т. к. большинство их свойств сформирова
лось в предшествующую гидроморфную стадию развития. 
После опускания уровня грунтовых вод все эти свойства как 
бы законсервировались вследствие засушливости климата и 
высокого засоления почв.

С о л о н ч а к и  о с т а т о ч н ы е  к о р е н н ы е  образуют
ся на засоленных древних коренных в основном глинистых 
породах (третичных и др.) под изреженной галофитной рас
тительностью на глубоких и очень глубоких грунтовых 
водах, преимущественно в пустынной зоне на высоких эроди
руемых поверхностях (чинки и пр.).

С о л о н ч а к и  с о р о в ы е  представляют собой лишенные 
растительности и засоленные днища солоноватых водоемов, 
пересыхающих в летне-осенний период. Их голая, пересы
щенная солями поверхность то влажная глинистая, то по
крытая корками или пухлыми скоплениями солей. Сильно 
минерализова1№ые рассолы (рала) во влажный период обыч
но покрывают поверхность, а в сухой залегают на глубине, 
обычно не превышающей 0,5 м. Профиль этих геологических 
образований выглядит примерно следующим образом.
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Р а з р е з  5 4 8-К (солончак соровый глинистый) заложен 
14.VII 1960 г. в 13 км з.-ю.-з. ст. Арысь на низкой голой по
верхности сора Акдала, покрытой солевой корочкой. Сверху 
(О— 5 см) грязноваточ;ерый, насыщенный солями, глубже 
(5— 30 см) грязновато-бурый с красноватыми прослойками и 
солями, ниже грязновато-бурый оглеенный горизонт с много
численными кристаллами солей. Сильносоленая грунтовая 
вода с 30 см.

Солончаки соровые обладают (табл. 57) наиболее высоки
ми степенями засоления поверхностных и более глубоких 
горизонтов. Тип засоления преимущественно сульфатно-хло- 
ридный магниево-кальциево-натриевый. Грунтовые воды, 
залегающие близ поверхности, сильно минерализованные, 
сульфатно-хлоридные, но часто кальциево-магниево-нат
риевые.

Несмотря на отсутствие растительности поверхностные 
горизонты соровых солончаков содержат (табл. 56) неболь
шой процент аллохтонного гумуса, принесенного водами де
лювиальных потоков. Эти солончаки в различной степени 
карбонатные и имеют щелочную реакцию водных суспензий.

Солончаки типичные луговые, обыкновенные, отчасти 
вторичные, а также остаточные такыровидные и коренные 
используются в качестве малопрюдуктивных галофитных 
пастбищ. Солончаки соровые представляют собой абсолютно 
неудобные для земледелия поверхности. Освоение и мелио
рация солончаков затруднительна и требует больпп1х капи
тальных затрат. При этом относительно легче мелиорировать 
солончаки луговые, многие вторичные и некоторые остаточ
ные такыровидные, особенно слабее засоленные в поверх
ностных и глубоких горизо1ггах и формирующиеся на слабо
минерализованных грунтовых водах. Мелиорация большин
ства обыкновенных, некоторых остаточных, включая 
коренные, и всех соровых нерациональна. Мелиорация даже 
наименее злостных солончаков требует строительства ороси
тельной (включая планировку, магистральную и арычную 
сеть) и дренажной (глубокие открытый, закрытый пли вер
тикальный дренажи) систем для промывочных поливов с 
одновременным понижением уровня и минерализащш грун
товых вод или предотвращением их подъема.

14. Пойменные почвы

Пойменные почвы образуются в пределах современных 
пойменных речных террас под влиянием периодического за
топления паводковыми водами, периодического заиливания 
или размыва поверхности и систематического увлажнения от 
неглубоких, пресных или минерализованных грунтовых вод. 
364
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в  зависимости от условий увлажнения, особенностей почво
образующих пород и грунтовых вод среди пойменных почв 
различаются пойменные лесолуговые или тугайные, поймен
ные луговые, пойменные лугово-болотные, а также солонщл 
и солончаки. Последние не отличаются существенно от опи
санных выше сероземно-луговых солонцов, луговых и отчас
ти обыкновенных солончаков и особо не описываются.

П о й м е н н ы е  л е с о л у г о в ы е  ( т у г а й н ы е )  п о ч -  
в ы развиваются на прирусловых пойменных террасах, сло
женных слоистыми, преимущественно «легкими» (песчано
супесчаными) речными отложениями под лесолуговой — ту
гайной растительностью. Среди них различаются слоистые 
незасоленные, разв1гвающиеся на пресных грунтовых водах, 
и поверхностно-засоленные, формирующиеся на слабомиие- 
рализованных водах. Пойменные лесолуговые слоистые неза
соленные имеют небольшое распространение, встречаются в 
поймах Арыси и других мелких рек и здесь не описы
ваются.

П о й м е н н ы е  л е с о л у г о в ы е  п о в е р х н о с т н о -  
з а с о л е н н ы е  с л о и с т ы е  п о ч в ы  встречаются в при
русловых частях пойменных речных террас СырьДарьи и 
Чу, имеющих местами характер прирусловых валов и сло
женных слоистым песчано-супесчаным аллювием. Естествен
ная растительность представлена травяно-тугайными зарос
лями (лох острюплодный, тамариск, чингиль, тальник, ту- 
ранга, княжик, кендырь, тростник, эриантус, пырей, ажрек, 
солодка, спаржа и пр.). Почвенный профиль отличается кар
бонатностью, слоистостью, малой мощностью гумусовых го
ризонтов, относительно слабой гумусированностью, нали
чием иногда на поверхности слоя растительного опада и за
соленностью обычно только поверхностного слабозадерно- 
ванного горизонта.

Р а з р е з  3 0 0-ЖС заложен 5.У1 1961 г. в 400 м севернее 
Буденновского парома на срюднен поверхности прирусловой 
пойменной террасы Сыр-Дарьи под лесолуговой травяно-ту
гайной растительностью (лох остроплодный, княжик, тама
риск, ива, чингиль, тростн11к, эриантус, пырей, ажрек, солод
ка, кендырь, спаржа и др.; полнота лоха 0,6— 0,7, высота 
6— 7 л ;  сомкнутость трав 100%, их высота 100— 120 до 
200 см). Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 10 (40) сл, 
в т. ч. Ао=1  см (полуперепревший растительный опад), 
А 1“ =  4 см (темновато-серый, комковатый, тяжелосуглшпю- 
тый), АВ  =  5 см (серювато-желтый, комковатый, легкосугли
нистый), ВС =  30 см (желтовато-светло-серый, пылевато-ком
коватый, супесчаный), СВ =  25 см (погребенный гумусовый, 
слоеватый, легкосуглинистый), глубже почва легкосуглинис
тая, со 100 см слоистая супесчано-песчаная. Выделений кар>- 
бонатов нет. Белые крапинки солей в горизонте О— 5 см.
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Ä O O O O O O

o o o o o o o

^  ^  o88 § Л t- ^ 1-« iO cg 
o  ^  00 o  ^  o  o o o o o o

o o o o o o o

o  CO Oi t-  Híí iSQ «ocg 
Ф o  o  S  o  o
к 0 0 0 ^ *0 0
CVJ Ю b- С'З C35 b-
O  o  b- cg Ю o  Q  
o o o c o  ^ e o o
o o o o o o o

kO o  O) o  ocg oj «-Ч »-H »-H 1-H
o o o o o o o
o o o o o o o

0> Ю »-H t- t- Tí*
CO ^  cg CO CO 00
o  o  C4J cg cg o  o  
o  o  o  ^ c í  ^ o

C4 o  CO CO
8 ГН rH o  o ’

kO 00 

rHO

oo kO 00 00 CO
^  o o o o

■4J«
o

a  '^y-tio 
o o o o

b- es o  ^
CO iO »H o  o

CO 00 Ф 
g - ?^ o o o
o o o o

WD
o o

tH 00 
círH

3 ___к
2 CO t-- 
§ g g  

o o

С^Юу̂ СО
% S j^ 8 8
rH o o o o

 ̂ Í5g 
o  o o
Q o c í

^OiO(
13SÍ

»-H CD iO f-H okó Ф •4»' ̂  «o  ^ o p o
o  o o o o

^ . ° 8 8
o o o o

S o s o2 1-1 w
г  o o  

o  o o
4 ------
o

£®S
0
s>® ®
Ч ___
 ̂SJS

1 ®.®
í  o o  
^ ________

H • $   ̂Ф e  o  Ф
Xüo*K Î  I  Ч 

C: s t í

Ç) 00 kO fH o»o  ^  cg cg
o o o o

^  o o o o

CO OQ §§ 
o o

CO w b- Ю b». CO f-t b>b» CO th o  o
Ю cg
ЧЧ
o o

T
o  o  . *ÍC O k O b v b .^ ^  H ^

»-•CO’̂ C O ’-íCg X — ^

®” SfefeSI N I i o  o2í§^

Tj»
COO)

2 g  
I I 

®8

s
CO



Qa*a
5

mtr
о
a
иaffl
g
s)Sоо
ffl<eH

seк
Ш(9
£•

ФeP*
О
Ц
«оX>»о
оsHsЧо
оУО
cd
к

у
s

у

«
ÄЭ-Xasа
е
2аф
Sл-вСЦ

g â

E s>• ts

i  "  в  3 ¡

о ч а

8
о
V

' я

¡ i

! О
§о-

I §  
S o  
о*

S o  So

2 * 5 -  S" s “ s s i  s g
Рч V B* e

S S
« s  ̂
& 0«Ч оUi О

¿ S
t K

OiЮ

»H 00 СО Tí*
cocí hi <¿ci

■4J* ^  1-ц о  
00 иэ C4 ci

Ч) C4 eo ^ 
 ̂ со lô со CM

3о
г
«i, iO со 'íí' ^  1-1 
S

§

^  о  t- со t-

g  «ОСО’Ч^ТЧОО
ó a;
о ----------Ä
s, со 05 00 «о 00 
ft. » » * № • .  
ю ^  íH «H U5 Юо »4 со >Ö ю

а»
§V*

2X*
aç»3
á

I I

' S "

^•неосо-4Í« 
0 ^ 0  0 0

*н Ю s  s  W 
I M  I I

8
CO

t «  CO CO CD CM t-

О гО О О О  O C O C M «
о  ̂  Ю

CM 1-H U5
^ 05 00 CM 
CO CM CO

ООО CO
05 Ю iO 

CM

T j-iOO iH
ьГсо- g o

CO CO о  <o 

о  о  CMO

g  со  CM W  'íí<

1ч '«í »H о  оCj 1-Н
3о4 ----------0
^  см со »H со

1
чо --------

00 ud о  
со coo 00

со «  о^  ̂  Tft

кО со Ьт
 ̂ 00 ео 

3  смсо
I®

со

а;
з:

»3

é

II со
см

со
со

I I  м

COCii^b» 0505Х»-^
eg со  м  см 
см см со »-»

cMooœ^ cococoœ 
ih O C O O  г н ^ О ^

О
ео  ь »  1—( о  иэ юСО̂СОСМ 05СЯ урф

I I I I I I I  I 
® ” fe| ® S ^ !g

CM
05

СО
§

00 со

î f s

ООО»

СОСО 
СО см

со 0 0  W5 см
»̂ СМ V«

см О) 
Ф  со

СМ со 

<4io

^ --------
Z
3 '4j<
S со^

^ -
2
ж ^05 
^  ► *л ^  о
о
п —

г
очо

2гX

*3

é

о  о

00 см 
^ с о

со iO
С̂О

2 g
I I

5

л
н
S
о
п
S

§■
и

а
ф
S
X
ф
э*
S

CS

ОС
S
а
н
т
S

63
• е

о.
S
с

э*
ос

3S
о
X
н
о

ю
сб
а

о
о

)S
о

ч
ф
нв
а
се
а
КС
Ф
а
Б

Ф
X
4  
о  
с
3 
а

п
5
4  
cd 

<



Ржавые пятна с 65 см. Пресная на вкус грунтовая вода с 
240 см.

Пойменные лесолуговые поверхностно-засоленные слоис- 
тьге почвы содержат (табл. 59) в дерновом горизонте (А|) до 
6% гумуса и до 0,4% азота, количество которых еще более 
увеличивается в подстилке (Ао) и резко падает вглубь. Отно
шение органического углерода к азоту широкое (10— 12). 
Содержание карбонатов высокое по всему профилю (до 15— 
20%). Сумма поглощенных катионов в верхнем, значительно 
гумусированном горизонте высокая (до 26 мг-экв на 100 г), 
резко уменьшающаяся с глубиной. Поглощающий комплекс 
насыщен кальцием, в значительной степени магнием и в 
небольшом количестве калием и натрием. Реакция водных 
почвенных суспензий щелочная. Поверхностные горизонты 
этих почв содержат (табл. 60) свыше 0,3— 0,4% солей. Их 
количество уменьшается в глубоких горизонтах. Засоление 
хлоридно-сульфатное. в нашем примере кальциево-магниево- 
натриевое. По механическому составу (табл. 61) почвы слоис
тые с преобладанием или значительным участием «легких* 
прослоев.

Массивы пойменных лесолуговых почв являются лесохо
зяйственными угодьями, местами используемыми в качестве 
пастбищ.

П о й м е н н ы е  л у г о в ы е  п о ч в ы  образуются на раз
личных уровнях пойменных речных террас, сложенных 
слоистыми, преимущественно суглинистыми породами, под 
разнообразной луговой растительностью в условиях близких 
(до 3 лг) грунтовых вод. Среди них выделяются пойменные 
луговые слоистые незасоленные, встречающиеся в поймах 
мелких рек с пресными грунтовыми водами, и пойменные 
луговые слоистые засоленные, формирующиеся на поверх
ностях со слабоминерализованными грунтовыми водами. Не
засоленные роды этих почв, развивающиеся под разнотрав- 
но-злаковой растительностью, имеют небольшое распрюстра- 
нение и подробно не описываются.

П о й м е н н ы е  л у г о в ы е  з а с о л е н н ы е  с л о и с т ы е  
п о ч в ы  имеют преобладающее распространение в поймах 
рек Сыр-Дарьи, отчасти Чу и некоторых других более мел
ких. Они развиваются на различных урювнях пойменных 
террас, сложенных слоистыми, в основном суглинистыми 
слабозасоленными аллювиальными отложениями с близки
ми слабоминерализованными грунтовыми водами. Естест
венный раст1ггельный покров образуют разнообразные пой
менные луга (вейниковые, пырейные, тростниковые, разно- 
травно-злаковые и др.) с большим или меньшим участием 
галофитов, кустарников, а на более высоких поверхностях — 
та^сже эфемеров и эфемероидов.

Профиль этих почв характеризуется малой или реже



о3*
3
«о

ffl
g
s
:«
О

)S
s
ш
ÿ
V
я

î
ж
9

щ

&

tr
о
а
«в
оX
о
о
Xн
S
ч
о

ев
X

И? о >* в

5 |
О  ч
в

8
о
V

I -н

о ®

' я

о '®

I о  
§ о -

Iот

1 | г - -о ° оо
e g « x

5 S S .
6  о  к  (Я 

S § 2 g
Сн о  БГ А

«  И" S *  ео 5 «  ов ^ 
Ï  Û,Ч >о 

Ьн о

I ®* и  1о>ХО

*н fH 00 ео

^  »H 05 
^oouieîci

а
о
•«
^ ю 
2 ^  
Ж
■Ç — 
8 
2 ®?6 м
X

со ^  »H 
о  со

со 'Íj* 1-Н 00 

й § с §  с о

н5, со <

а»

8

2
X
Xч»
Ч•3

M I M

■ а "

со со 

0 ^ 0 0 0

o S S»HIOÄI-ICJ
I M I I

«-i^coco о»Ю1-«9>
Ol 1-Ч t» ^  ̂  »H ^

о  iO Od 00 
> ^( kO^o-H ko zJ S ®£2 1-Ч kO CO 03 CO

OOOb-CO СО00ЮО1
OikO-HiOOJ t-t »-1

Tj« Ю о  1-H «O CO о  CO
ьГсооо o o c ioOJ ^  ^  rH

CO OJ ^  ’4t
< -io o

oïeo^co cDiowiH

zЦCj 3
о  "Î

4>
2 
X 
X 

•?
о  ------------

QS> Iß CO
^ 00 CO
2 OJCO

OOkÖ b-o 
00 CD о  00

SS3 S ‘

•4Í»
kO

о
1-H
CD

•;

2
X
X
>
»3о
C2

CO
М с о Ч

I I I I

e o  c s

o i c o  O I  c i  
c v j 05 CO -H

O) 05 Ф ̂  
Ú Ü Ú
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Ржавые пятна с 65 см. Пресная на вкус грунтовая вода с 
240 см.

Пойменные лесолуговые поверхностно-засоленные слоис
тые почвы содержат (табл. 59) в дерновом горизонте (А|) до 
6% гумуса и до 0,4% азота, количество которых еще более 
увеличивается в подстилке (Ао) и резко падает вглубь. Отно
шение органического углерода к азоту широкое (10— 12). 
Содержание карбонатов высокое по всему профилю (до 15— 
207о). Сумма поглощенных катионов в верхнем, значительно 
гумусированном горизонте высокая (до 26 мг-экв на 100 г), 
резко уменьшающаяся с глубиной. Поглощающий комплекс 
насыщен кальцием, в значительной степени магнием и в 
небольшом количестве калием и натрием. Реакция водных 
почвенных суспензий щелочная. Поверхностные горизоеты 
этих почв содержат (табл. 60) свыше 0,3— 0,4% солей. Их 
количество уменьшается в глубоких горизонтах. Засоление 
хлоридно-сульфатное, в нашем примере кальциево-магниево- 
натриевое. По механическому составу (табл. 61) почвы слоис
тые с преобладанием или значительным участием «легких* 
прослоев.

Массивы пойменных лесолуговых почв являются лесохо
зяйственными угодьями, местами используемыми в качестве 
пастбищ.

П о й м е н н ы е  л у г о в ы е  п о ч в ы  образуются на раз
личных уровнях пойменных речных террас, сложенных 
слоистыми, преимущественно суглинистыми породами, под 
разнообразной луговой растительностью в условиях близких 
(до 3 л )  грунтовых вод. Среди них выделяются пойменные 
луговые слоистые незасоленные, встречающиеся в поймах 
мелких рек с пресными грунтовыми водами, и пойменные 
луговые слоистые засоленные, формирующиеся на поверх
ностях со слабоминерализованными грунтовыми водами. Не
засоленные роды этих почв, развивающиеся под разнотрав- 
но-злаковой растительностью, имеют небольшое распростра
нение и подробно не описываются.

П о й м е н н ы е  л у г о в ы е  з а с о л е н н ы е  с л о и с т ы е  
п о ч в ы  имеют преобладающее распространение в поймах 
рек Сыр-Дарьи, отчасти Чу и некоторых других более мел
ких. Они развиваются на различных уровнях пойменных 
террас, сложенных слоистыми, в основном суглинистыми 
слабозасоленными аллювиальными отложениями с близки
ми слабоминерализованными грунтовыми водами. Естест
венный раст1ггельный покров образуют разнообразные пой
менные луга (вейниковые, пырейные, трюстниковые, разно
травно-злаковые и др.) с большим или меньшим участием 
галофитов, кустарников, а на более высоких поверхностях — 
также эфемеров и эфемероидов.

Профиль этих почв характеризуется малой или реже



средней мощностью гумусовых горизонтов (А  +  В ); их серы
ми тонами окраски (от светлых до темноватых) и комковатой 
или слоевато-<комкаватой структурой; карбонатностью и 
слоистостью всего профиля; наличием в средних или по
верхностных горизонтах слабых выделений легкораствори
мых солей; присутствием в средней части профиля ржавых, 
а глубже зачастую глеевых пятен. При этом слабее и реже 
затопляемые почвы высоких уровней обычно более засоле
ны, но менее оглеены, а сильнее и чаще затопляемые почвы 
низких поверхностей большей частью менее засолены, но 
более оглеены.

Р а з р е з  4 9 2-КС (пойменная луговая засоленная слоис
тая почва) описан 25.V I 1960 г. в 15 км западнее с. Таску- 
дук на высокой поверхности пойменной террасы Сыр-Дарьи 
под тамарисковой эфемерово-кермеково-осочковой раститель
ностью (тамариск, осочка, кермек, мятлик луковичный, од
нолетние бобовые, эгилопс, ячмень длинноволосый, ажрек, 
трюстник, горчак, парнолистник, итсегек, чингиль, селит
рянка, отдельные солянки; сомкнутость растительности 
100%, в т. ч. тамариска 40%, высота трав 35— 120 см, кус
тарников 1,5— 2,5 м). Мощность гумусовых горизонтов 
(А  +  В) 26 см, в т. ч. А) =  3 см (серый, слоеватый суглинис
тый), АВ =  23 см (буровато-светло-серый, комковато^пылева- 
тый, супесчаный), глубже грязновато-б>т)ый слоистый суг
линисто-глинистый, а с 77 слг супесчано-песчаный. Выделе
ний карбонатов нет. Блестящие кристаллики солей в 
горизонте 37— 47 см, их жилки и крапинки на глубине 57— 
77 см. Ржавые пятна в горизонте 33— 47 см, глубже их мень
ше. Соленая грунтовая вода с 230 с.м.

Р а 3 р ез  4 9 3-КС (пойменная луговая слабозасоленная 
слоистая почва) заложен 25.V I 1960 г. близ предыдущего 
разреза на низкой пойменной террасе Сыр-Дарьи под тама- 
рисково-вейниковой растительностью (вейник, эриантус, со
лодка, тамариск, тальник, единично рогоз, лох, туранга; 
сомкнутость растительности 100%, в т. ч. тамариска и таль
ника 20%). Мощность гумусовых горизонтов (А  +  В) 35 см, 
ВТ . ч. А 1 =  9 см (грязновато-серый, комковатый, суглинис
тый), АВ =  26 см (грязновато-серый, слоеватый, супесчано
суглинистый), ВС =  10 см (серый, супесчаный), глубже — 
грязновато-бурый суглинистый. Выделения карбонатов и со
лей отсутствуют. Ржавые пятна по всему профилю. Пресная 
грунтовая вода в летний паводок с 85 см.

Пойменные луговые засоленные слоистые почвы харак
теризуются (табл. 59) относительно невысокими гумус- 
ностью (1— 2 до 4% ) и содержанием общего азота (0,05—
0,1 до 0,3%), обычно уменьшающимися с глубиной. Отноше
ние органического углерода к азоту широкое (10— 12). Со
держание карбонатов значительное (15— 20% и более), не



определенно изменяющееся по профилю в связи со слоис
тостью и исходным содержанием карбонатов в отдельных 
аллювиальных горизонтах. Сумма поглощенных катионов 
невысокая (до 7— 15 мг-экв на 100 г), большей частью сни
жающаяся вглубь, но иногда возрастающая в погребенных 
гумусовых и более тяжелых горизонтах. Поглощающий 
комплекс насыщен кальцием, частично магнием, в меньшей 
степени калием и натрием. Реакция водных почвенных сус
пензий щелочная.

В почвенном профиле содержится (табл. 60) заметное ко
личество легкорастворимых солей, позволяющее относить 
эти почвы к солончаковатым, солончаковым или к объединен
ному роду засоленных. Характерно, что у почв низких уров
ней засоление главным образом поверхностное, а у подоб
ных почв более высоких местоположений соли концентри
руются обычно в более глубоких горизонтах. Засоление почв 
преимущественно хлоридно-сульфатное или сульфатно-хло- 
ридное, часто с преобладанием натриевых солей. Щ елоч
ность, как правило, невысокая, в небольшом количестве 
может содержаться нормальная сода. Грунтовые воды от 
слабосолоноватых до соленых, хлоридно-сульфатные или 
сульфатно-хлоридные с заметным содержанием гидрюкарбо- 
натов и часто с преобладанием натриевых солей и магния 
над кальцием.

По механическому составу почвы слоистые с преоблада
нием суглинистых прослоев (табл. 61).

Массивы пойменных луговых слоистых засоленных почв 
используются как сенокосные, местами как пастбищные 
(в т. ч. послеукосные) угодья, реже для поливного земледе
лия. Выровненные массивы этих почв с успехом можно ис
пользовать для рисосеяния.

П о й м е н н ы е  л у г о в о - б о л о т н ы е  п о ч в ы  разви
ваются на низких, постоянно затопляемых в паводок элемен
тах рельефа пойменных террас (старицы и пр.), сложенных 
слоистьгаи (главным образом суглинистыми) породами, под 
гигрофильной лугово-болотной растительностью в условиях 
очень близких (в сухие периоды до 1 .к, изредка глубже) 
грунтовых вод. в паводок поднимающихся и смыкающихся 
с поверхностными. Среди этих почв наиболее распростране
ны слоистые засоленные.

П о й м е н н ы е  л у г о в о - б о л о т н ы е  з а с о л е н н ы е  
с л о и с т ы е  п о ч в ы  встречаются в поймах рек Чу и Сыр- 
Дарьи, где формируются на низких элементах рельефа с 
очень близкими слабоминерализованными грунтовыми вода
ми под тростниковой, осоковой, ситниковой, камышовой и 
т. п. растительностью. Они обладают маломощным, более 
мли менее гумусированным профилем (иногда с маломощ
ным поверхностным полуторфянистым горизонтом), отли



чающимся близким от поверхности расположением ржавых 
и глеевых пятен или даже горизонтов. В сухие периоды с бо
лее глубоким стоянием грунтовых вод в поверхностных го
ризонтах могут наблюдаться блестки солей.

Р а з р е з  1 3 2 6-К описан 23.IV  1962 г. в 800 м севернее 
усадьбы совхоза «Жувантюбе» на низкой пойменной терра
се р. Чу под клубнекамышово-ситниково-тростниковой рас
тительностью. Мощность гумусовых горизонтов (А  + В) 
12 (35) см, в т. ч. А  =  12 см (черно-серый, глыбисто-комкова
тый), ВС =  23 см (серовато-сизый, мокрый, глеевый). Выде
ления карбонатов и солей отсутствуют. Ржавые пятна с 
12 см. Солоноватая грунтовая вода с запахом сероводорода 
с 30 с.м.

Пойменные лугово-болотные засоленные слоистые почвы 
могут содержать (табл. 59) в поверхностном слое значитель
ные количества гумуса (до 8— 9% ) и азота (до 0,5%), кото
рые резко уменьшаются с глубиной и характеризуются до
вольно широким (10— 11) отношением органического углеро
да к азоту. Содержаш<е карбонатов обычно высокое (до 30— 
50% и более), варьирующее по горизонтам без определенной 
закономерности. Сумма поглощенных катионов в верхних го
ризонтах с высокой гумусностью достигает 24— 25 мг-экв 
на 100 г и резко уменьшается в низкогумусных. Поглощаю
щий комплекс насыщен кальцием, магнием, отчасти нат
рием и кaлlíeм. Реакция водных почвенных суспензий 
щелочная. Поверхностные горизонты этих почв заметно засо
лены (табл. 60). Засоление в нашем случае хлорндно-суль- 
фатное натриевое с преобладанием в отдельных горизонтах 
магния над кальцием. Общая щелочность увеличенная. По 
механическому составу (табл. 61) описываемые почвы в боль
шинстве случаев тяжелые, в нашем примере глинистые.

Отдельные масс1гвы и пятна пойменных лугово-болотных 
почв используются в качестве зимних пастбищ и сенокос
ных угодий — источников грубого корма для скота. Мелио
рация этих почв в виду разрюзненности и небольшой площа
ди отдельных массивов в большинстве случаев практическо
го интереса не представляет.

П о й м е н н ы е  б о л о т н ы е  п о ч в ы  образуются на 
наиболее низких поверхностях пойменных террас (старицы, 
прирусловые и приозерные понижения и т. п.), сложенных 
относительно тяжелыми слоистыми породами, под гидрю- 
фильной болотной (тростниковой, рогозово-тростниковой 
и пр.) растительностью в условиях почти постоянного затоп
ления поверхностными водами, которые пересыхают лишь 
на короткое время в сухой сезон. Среди них различаются бо
лее молодые, систематически заиливаемые, слабогу.мусиро- 
ванные пойменные иловато-болотные и более зрелые с мало
мощным торфянистым поверхностным горизонтом, разви



вающиеся в условиях слабой мутности поверхностных 
вод — пойменные торфянисто-болотные. Те и другие обычно 
характеризуются значительным оглеением, начиная с по
верхности или несколько глубже, и слабым поверхностным 
засолением. Массивы и пятна этих почв, встречающиеся в 
поймах Чу и Сыр-Дарьи, используются как зимние пастби
ща и местами для заготовок строительного тростника.

15. Пески

Пески на территории области занимают большие площа
ди. Они образуют два огромных массива (Восточные Кызыл
кумы и Северо-Западные Муюнкумы), а также многочислен
ные более мелкие контуры островных песков, распространен
ных в основном на древнеаллювиальных равнинах. Из них 
наибольших раз.меров достигает массив Алкакум, протянув
шийся вдоль правого берега Сыр-Дарьи.

В зависимости от зональных условий пески делятся на 
пески сероземные и пески пустынные. Кроме того, среди пус
тынных выделяются глееватые пески (обычно глубокозасо- 
ленные), формирующиеся в условиях неглубокого залегания 
грунтовых вод. По характеру рельефа все названные выше 
группы этих образований подразделяются на равнинные, 
бугристые, грядово-бугристые и барханные. Дополнительно 
среди них по степени закрепленности растительностью раз
личаются: пески закрепленные, хорошо заросшие раститель
ностью и почти не подвергающиеся развеванию; пески сла- 
бозакрепленные, поросшие изреженной растительностью и 
местами перевеваемые ветрами; пески незакрепленные (сы
пучие), почти совершенно лишенные растительности и по
стоянно перевеваемые ветром (барханы).

Прюфиль почв, развивающихся в этих условиях, слабо- 
дифференцирован и выделение даже гумусового горизонта 
затруднено. Тем не менее по этому признаку дополнительно 
можно различать: пески слабогумусированные, обладающие 
слабовыраженным, но определенным гумусовым горизон
том; пески зачаточногумусированные, имеющие очень сла- 
бовыраженный гумусовый горизонт; пески без признаков 
почвообразования, у которых гумусовые горизонты отсутст
вуют. Все они отличаются рыхлым сложением* и отсутст
вием заметновыраженных карбонатно-иллювиальных гори
зонтов, связанных с современным почвообразованием. Пески 
слабогумусированные большей частью соответствуют за-

* Уплотненные почвы с хорошо выраженным гумусовым и более 
плотным карбонатно-иллювиальным горизонтом выделяются уже как те 
или иные зональные или интразональные песчаные почвы.
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крепленным, зачаточногумусированные — слабозакреплен- 
ным, а пески без признаков почвообразования или безгуму- 
совые (негумусированные) — незакрепленным сыпучим. Од
нако бывают исключения.

П е с к и  с е р о з е м н ы е  распространены в серюземной 
зоне, включая Юго-Восточные Кызылкумы и островные пес
ки Алкакум. Развиваются под кустарниково-эфемеровой рас
тительностью.

Р а з р е з  4 9 4-КС (пески сероземные полого-грядово-буг- 
ристые закрепленные, слабогумусированные) заложен в 
центральной части песков Алкакум на пологом северном 
скате невысокого (3— 4 .«) бугра под кустарниковой эфемеро
во-зеленополынной растительностью (астрагал кустарнико
вый, полынь метельчатая, эремурус, однолетние бобовые, 
мятлик луковичный, эбелек, ковыль, джузгун). Слабовыра- 
женный гумусовый горизонт (А  + В) 40 см, в т. ч. А  =  19 см 
(буровато-светло-серый, сверху до 7 см слабозадернованный), 
В =  21 см (серовато-светло-бурый), глубже светло-^урый. Сла
бозаметные пятнышки карбонатов в горизонте 128— 165 см. 
Весь профиль рыхловатый пылевато-мелкопесчаный.

Р а з р е з  3 2 9-ЖС (пески сероземные грядово-бугристые 
слабозакрепленные, зачаточногумусированные) описан з 
Юго-Восточных Кызылкумах в 6 км южнее с. Чардары в 
водораздельной части большого (-^-30 .'О песчаного бугра под 
эфемерово-кустарниковой растительностью (песчаная ака
ция, джузгун, костер кровельный, мятлик луковичный, эре
мурус и пр.; сомкнутость трав 30%, кустарников до 40%). 
Очень слабовыраженный серовато-светло-бурый рыхловатый 
мелкопесчаный зачаточный гумусовый горизонт (А  + В) 
30сл{. Глубже однородный красновато-бурый рыхловатый 
мелкозернистый песок.

Пески сероземные слабогумусированные содержат 
(табл. 62) до 0,7 %| гумуса и до 0,04% азота, количество ко
торых резко уменьшается с глубиной и во втором полуметре 
уже не превышает соответственно 0,1 и 0,01%. Отношение 
органического углерода к азоту широкое (9— 10 до 12). Со
держание карбонатов невысокое (7— 8%), возрастающее 
вглубь (до 12— 16%), однако слабовыраженный карбонатно
иллювиальный горизонт рыхлого сложения. Сумма погло
щенных катионов составляет не более 3— 4 .мг-экв на 100 г. 
Поглощающий комплекс насыщен почти исключительно 
кальцием. Реакция водных почвенных суспензий щелочная. 
Профиль практически свободен от легкорастворимых солей 
(табл. 63). По гранулометрическому составу пески мелкозер
нистые связные (содержащие 5— 10% «физической глины*) 
или рыхлые (до 5% «физической глины*).

Пески сероземные зачаточногумусированные отличают
ся от описанных выше еще меньшим содержанием гумуса
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(0,2%) и азота (0,02%), но более узким отношением углерода 
к азоту (8— 9) и еще меньшей суммой поглощенных катио
нов. Содержание карбонатов в них невысокое (6— 8%), почти 
не меняющееся по проф1ьт1Ю. По гранулометрическому соста
ву эти пески (табл. 64) мелкозернистые, в основном рыхлые, 
с незначительной примесью среднезернистых частиц и «фи
зической глины* (до 5%).

Пески сероземные без признаков почвообразования или 
безгумусовые так же, как соответствующие пустынные, ха
рактеризуются почти полным отсутствием гумуса (~ 0 ,1 % ) 
и азота (~0,0057о), невысокой карбонатностью (6— 8%) и 
рыхлопесчаным составом. Они почти нацело состоят из мел
козернистого песка с крайне незначительным (до 1— 2%) 
>"частием более тонких фракций.

П е с к и  п у с т ы н н ы е  развиты в пустынной зоне в пре
делах Восточных Кызылкумов, Северо-Западных Муюнку- 
мов и островных песков древнеаллювиальных равнин Чу и 
Сыр-Дарьи. Они формируются в основном под полынно-сак
сауловой и рангово-саксауловой пустынной растительностью, 
а пески пустынные глееватые (в Юго-Западных Муюнкумах) 
—  под саксаулово-полынно-ажрековой, местами с галофита- 
.ми, тамариском и угнетенным тростником.

Р а з р е з  43-ЖС (пески пустьпгные полаго-<волкистые рав
нинные закрепленные, слабогумусированные) заложен в Се- 
веро-Западных Муюнкумах в 40 км севернее с. Сузак на 
плосковыпуклом водоразделе песчаной гривы под саксауло
во-рангово-белополынной растительностью (саксаул белый, 
полынь белоземельная, ранг, ковыль, ферула, ревень и мох 
пустынные н др.; сомкнутость саксаула 20— 30, ранга 10— 
30, полыни 10— 30, других 1%. высота саксаула 120— 
200 см). Слабовыраженный мелкопесчаный гумусовый гори
зонт (А-ЬВ ) 40 см, в т. ч. А| =  20 см (буровато-светло-серый, 
рыхловатый), В =  20 см (палевый, слабоуплотненный). Скоп
ления рассеянных карбонатов (белесоватость) в горизонте 
20— 40 см. Глубже желто-бурый рыхловатый бесструктур
ный пылевато-мелкозернистый песок.

Р а з р е з  31 5-ЖС (пески пустынные грядово-бугристые 
слабозакрепленные, зачаточногумусированные) описан в 
Восточных Кызылкумах в 0,5 км с.-з. колодца Уялы на по
катом ю.-в. склоне высокой (Ч-10— 15 м) песчаной гряды под 
рангово-саксауловой растительностью (саксаул белый, джуз- 
гун, песчаная акация, ранг, триостница, эремурус; сомкну
тость ранга 15%, саксаула 10— 15%). Очень cлaбoвыpaжe^í- 
ный серовато-красновато-бурый рыхловатый мелкопесчаный 
зачаточный гумусовый горизонт (А  +  В) 25 с.м. Глубже крас
новато-бурый рыхлый мелкозернистый песок.

Р а з р е з 3 1  6-ЖС (пески пустынные барханные незакреп
ленные сыпучие, без признаков почвообразования — безгу- 
378
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мусовые) заложен рядом с вышеописанным разрюзом 315, но 
на голом, лишенном растительности перевеваемом бархане 
с характерной песчаной «рябью» с его наветренной стороны.

Пески пустынные слабогумусированные характеризуют
ся (табл. 62) низкими гумусностью (0,4%) и содержанием 
азота (0,03%), заметно уменьшающимися с глубиной (до
0,1% гумуса во втором полуметре от поверхности). Отноше
ние органического углерода к азоту довольно узкое (8— 9). 
Содержание карбонатов невысокое (6— 8%), несколько воз
растающее с глубиной. Сумма поглошенных катионов низ
кая (2— 3 мг-экв на 100 г), в отдельных горизонтах равнин
ных песков несколько увеличивающаяся. Реакция водных 
суспензий щелочная до сильнощелочной. Обеспеченность 
подвижными азотом и фосфором слабая, а калием удовлет
ворительная. Эти пески практически не засолены легкораст
воримыми солями.

По механическому составу пустынные равнинные слабо
гумусированные пески отличаются (табл. 64) от бугристых, 
грядово-бугристых и особенно барханных худшей отсортиро- 
ванностью, более значительным содержанием «физической 
глины», а также средне- и крупнопесчанистых фракций. 
Последнее свидетельствует о первично аллювиальном проис
хождении этих песков (в нашем случае Муюнкумов) и об 
остаточном характере равнинных песков, представляющих 
сохранившиеся от развевания острова первичных древне
аллювиальных песчаных равнин. Все перевеянные и так или 
иначе переработанные ветрюм песчаные образования, в т. ч. 
и слабогумусированные, отличаются хорошей отсортирован- 
ностью, господством мелкопесчанистых частиц и незначи
тельным содержанием более тонких и особенно более круп
ных фракций.

Пески пустынные зачаточногумусированные отличаются 
(табл. 62) от охарактеризованных выше малой мощностью 
гумусовых горизонтов, значительно меньши.ми гумусностью 
(0,2®/о) и содержанием азота (0,01%), довольно узким отно
шением органического углерода к азоту (6— 8). Они почти 
полностью свободны от легкорастворимых солей (табл. 63), в 
той или иной степени переработаны ветром и поэтому хоро
шо отсортированные, рыхлые, в основном мелкозернистые с 
незначительным (до 5%) содержанием «физической глины».

Пески пустынные без признаков почвообразования или 
безгумусовые (барханные) характеризуются (табл. 62) край
не низкими гумусностью (^ 0 ,1 % ) и содержанием азота 
(~0 ,004% ), невысоким содержанием карбонатов (7— 8%), 
щелочной реакцией водных суспензий, незначительным со
держанием воднорастворимых солей. Для гранулометриче
ского состава характерно абсолютное преобладание (98,5%) 
мелкопесчанистых фракций и крайне незначительное содер-



жанне «физической глины» (^ 1 % ), что и определяет почти 
полное отсутствие связности и легкость развевания этих 
песков.

Обширные массивы сероземных и пустынных песков ис
пользуются в качестве пастбищ. Для более рациональной их 
эксплуатации и предотвращения дальнейшего развевания 
необходимы соблюдение строгого пастбищеоборота, подсев 
трав на сильновыбитых участках, предотвращение бессистем
ной вырубки, а также подсев саксаула и других кустарни
ков. Последние мероприятия особенно необходимы у колод
цев и поселений.
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К ч ^ К оричневы е м алоразвиты е (на 
п лотн ы х  породах) 9,9 ^ 0 , 1

Сз”
С е р о к о р и ч н е в ы е 724,6 6 , 0 461,0 62,2

Серокорнчневые вы щ елоченны е 28,5 0,3 2 , 1 7,4
С з " Серокоричневые глубоковскипаю - 

щие 1 . 0 ^ 0 , 1 1 . 0 100
Сз" Серокоричневые норм альны е ( « т и 

п и ч н ы е») 25,5 0 , 2 4.9 19,2
Сз* Серокоричневые карбонатные не

поливны е 535.0 4,4 397,1 74,2
Серокоричневые карбонатные оро

ш аемые 32,6 0,3 _

Сз®Р 
„  д

Серокоричневые эродированные 
(на су гли н к ах ) 15,1 0 , 1 15,1 100

Серокоричневые эродированные 
и м алоразвиты е (на третичны х г ли 
нах, песчаниках, кон глом ератах ) 24,4 0 , 2 24,1 98,7

Серокоричневые м алоразвиты е (на 
плотны х палеозойских породах) 62,5 0.5 6,7 10,7

Л у г о в о - с е р о к о р и ч н е в ы е 13,2 0 . 1 6 .6 50.0
Сл з Лугово-серокоричневы е вы щ ело

ченные, обыкновенны е и карбонат
ные —  незасоленны е неполивны е 9,3 ^ 0 . 1 4,1 44,0

С лз Лугово-серокоричневы е вы щ ело
ченные, обыкновенны е и карбонат
ные —  незасоленны е орош аемые 3,9 -=1 0 . 1 2,5 64,3

С ю / “

С е р о з е м ы  о б ы к н о в е н н ы е  
ю ж н ы е 794.0 6,5 341,4 42.9

Сероземы  обыкновенны е ю ж ны е 
глубоковскипаю щ ие 2 , 0 -^0 , 1 2 , 0 100

Сюз Сероземы  обыкновенны е ю ж ны е 
норм альны е (карбонатны е незасо
ленны е) неполивны е 650.4 5,3 270,9 43.0

Ск)2 Сероземы  обыкновенны е ю ж ны е 
норм альны е (карбонатны е незасолен 
ны е) орош аемые 73.3 0 , 6

Сю:®Р 

п  ^

Сероземы  обыкновенны е ю ж ны е 
эродированные (на сугли н к ах ) 1,7 ^ 0 , 1 1,7 100

С ю - Сероземы  обыкновенны е ю ж ны е 
эродированные и малоразвиты е, в 
г. ч. красноцветны е (на третичных 
гли н ах , песчаниках, кон глом ератах ) 6 6 ,6 0 , 6 58,8 88.3

Сса

С е р о з е м ы  о б ы к н о в е н н ы е  
с е в е р н ы е  (прикаратауские) 227,4 1,9 77,5 34,0
Сероземы  обыкновенны е северные 

норм альны е (карбонатны е незасо
ленны е) неполивные 142,9 1 . 1 55,4 38,7

СС2 Сероземы  обыкновенны е северные 
норм альны е (карбонатны е незасо
ленн ы е) орош аемые 8,3 ^ 0 , 1 7,3 87,9

СС2®Р Сероземы  обыкновенны е северные 
эродированные (на сугли н к ах ) 1 , 8 -^0 , 1 1 , 8 100

С с г * " Сероземы  обыкновенны е северные 
ксероморф ные 51,6 0,5 6,5 1 2 , 6

С сг» Сероземы  обыкновенны е северные 
гипсоносны е 14,0 0 , 1 — —
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Л

Сероземы  обыкновенны е северные 
м алоразвиты е (на  плотны х п алео
зой ских  породах) 1 .2 ^ 0 ,1

Сероземы  обыкновенны е северные 
эродированные и м алоразвиты е (на 
третичны х гли нах, песчаниках, 
кон глом ератах ) 7 .6 ^ 0 ,1 6 ,5 85 ,6

Сю1
С е р о з е м ы  с в е т л ы е  ю ж н ы е 627,8 5 ,2 161,6 25,7

Сероземы  светлы е ю ж ны е нор
м альн ы е (карбонатны е незасолен- 
чые), отчасти глубокозасоленны е, 
зернистые 325,0 2,7 В5,3 20,0

Сю1 Сероземы  светлы е ю ж ны е нор
м альн ы е (карбонатны е незасолен 
ны е) комковатые 239,8 2 ,0 59,9 24,2

Ск>1 Сероземы  светлы е ю ж ны е нор
м альн ы е (карбонатны е незасолен 
ны е) зернистые орош аемые 12,8 0,1

Сю1"* Сероземы  светлы е ю ж ны е нор
м альны е повы ш енногипсоносные 
комковатые 13,8 0 ,1

Сероземы светлы е ю ж ны е солон- 
чаковаты е комковатые 2,7 ^ 0 ,1 2,7 100

Сю1^Р Сероземы  светлы е ю ж ны е эроди
рованные (на сугли н к ах ) 5 ,8 -^0,1 5 ,8 100

Ст<=‘* Сероземы  светлы е такыровидные 
солончаковаты е 2 7 .« 0 ,3 27,9 100

Сс1

С е р о з е м ы  с в е т л ы е  с е в е р 
н ы е  (прикаратауские) 339,6 2,7 61,9 25,7

Сероземы  светлы е северные нор
м альн ы е (карбонатны е незасолен 
ны е) зернисты е неполивные 54,9 0 ,5 24,4 44,4

Сероземы  светлы е северные нор
м альн ы е (карбонатны е незасолен 
ны е) зернистые орош аемые 12,1 0.1 9 ,7 80,1

Сс~ Сероземы  светлы е северные нор
м альн ы е (карбонатны е незасолен 
ны е) комковатые 10,6 ^ 0 ,1

С с1 »« Сероземы  светлы е северные ксеро- 
морфные зернистые 158,2 1.3 2 0 ,5 12,9

Сс7“ ” Сероземы  светлы е северные ксеро- 
морфные комковатые 3 ,7 - ;0 ,1 __

Сс1> »̂ Сероземы  светлы е северные г л у 
бокогипсоносны е зернистые 22,8 0 ,1 __ __

СсИ

А
Сероземы  светлы е северные гипсо

носные 58,8 0 ,6 5 .0 8 ,5
Сероземы  светлы е северные м ало 

развитые (на  плотны х палеозойских 
породах) 18,5 0,1 2 ,3 12,4

Л у г о в а т о - с е р о з е м н ы е 73,4 0 .6 54,0 73,6
С л т Луговато-серозем ны е незасоленны е 

неполивны е 13,3 0 ,1 4 ,7 35,3
С лт Луговато-серозем ны е незасоленны е 

орош аемые 25,7 0 ,2 23,8 92,6
С лт* Луговато-серозем ны е гипсоносные 3 ,9 ^ 0 ,1 3 ,9 100
Слт8<= Луговато-серозем ны е засоленны е 30,5 0,3' 24,6 70,8
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Л у г о в о - с е р о з е м н ы е 562,6 . . 6 295,7 57,5
С л Лугово-серозем ны е назасоленны е

неполивные 88,5 0 ,7 9 ,0 10,1
С л Лугово-серозем ны е незасоленны е

орош аемые 84,2 0,7 8 ,4 9 ,9
С л-- '« Лугово-серозем ны е глубокосолои -

цеватые 71,0 0 ,6 39,6 55,7
Сдсн-сч Лугово-серозем ны е солонцевато-со-

80,8 0 ,7 76.0 95,4лончаковаты е неполивные
Слсн.сч Лугово-серозем ны е солонцевато-со-

-^0,1 71,4лончаковаты е орош аемые 0.7 0 .5
Cл^=^ Лугово-серозем ны е солонцевато-со-
СлСН.СЧ лончаковаты е и солончаковаты е не

Сл'^’ ,
поливные 127,8 1.1 71,2 63,7

Лугово-серозем ны е солонцезаго-
СлСН-СЧ солончаковаты е и солончакоааты е

орош аемые 6,5 ^ 0 ,1 0 ,8 12.3

С л '" ' Лугово-серозем ны е солончаковы е
61,5 73,3неполивные 83,8 0.7

Сл'='' Лугово-серозем ны е солончаковы е
орош аемые 19,8 0.1 18.7 94,4

С Б
С е р о б у р ы е  п у с т ы н н ы е 2390,7 19,7 1912,0 79,8

Серобурые пусты нны е незасолен
ные (на двучлен ны х суглинисто

12,7 1120,3 72,5
СБ*

хрящ еваты х наносах) 1551,0
Серобурые пусты нны е гипсонос

ные (на  двучлен ны х суглин исто
0 ,6 71.4 81,4

С В “ »
хрящ еваты х наносах) 84,5

Серобурые пусты нны е солонцева
ты е (на двучлен ны х суглинисто

20,9 0 ,2 20 .9 100
СБ

хрящ еваты х наносах)
Серобурые пусты нны е м алоразви

ты е (на п лотны х палеозойских  ¡ю ро
20,98 дах ) 24,7 0 ,2 82,1

СБ Серобурые пусты нны е м алоразви
ты е гипсоносные (на плотны х поро

^ 0 .1\ дах ) 5 ,4 --- —
С Б - Серобурые пусты нны е эродирован

ные и м алоразвиты е (на  третичны х
24.3 4 9 ,0___ породах чинков) 4.9,4 0 ,4

СБ Серобурые пусты нны е «л е гк и е »
177.7 100незасоленны е 177,7 1,4

С Б » Серобурые пусты нны е «л е гк и е*
18.3 100гипсоносные 18,3 0 .1

СБт Серобурые такы ровпдны е «л е г 
кие» незасоленны е (на древнеаллю 

155,9 100виальны х слоисты х наносах) 155,9 1 .2
С Б т, Серобурые такы ровпдны е незасо
СБт®“ ленны е и солонцеваты е (на древне

аллю в и альн ы х  слоисты х сугли н и с
ты х наносах) 13,4 0,1 13,4 100

С Б т 'ч Серобурые такы ровидны е солон 
чаковатые (на древнеаллю виальны х

100слоисты х суглин исты х наносах) 289,5 2 .4 289,5
Т а к ы р ы  и т а к ы р о в ы е

п о ч в ы 112,4 0 ,9 87,2 77,5
Т к в Такы ровы е примитивные и оста

100точно-гумусовы е 65,4 0 ,5 65,4
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Тк<=» Такы ры  солонцеваты е, солонцо
вые 26,6 0 ,2 14,1 53,0

Ткск Такы ры  солонцово-солончаковы е,
солончаковы е 20,4 0 ,1 7,7 37,7
Д р е в н е л у г о в ы е  о п у с т ы н и 

в а ю щ и е с я 83,2 0 ,7 83,2 100
Л г т , Д ревнелуговы е опустыниваю щ иеся

100Л г т ' ” незасоленны е и солонцеваты е 8 .0 -^0,1 8 ,0
Л гт^ »-=Л Д ревнелуговы е опусты ниваю щ иеся

солонцевато-солончаковаты е и со-
лончаковаты е 68,8 0 ,6 68,8 100

Лгт"<= Д ревнелуговы е опусты ниваю щ иеся
100засоленны е 6 ,4 ^ 0 ,1 6 ,4

Л у г о в ы е 68,3 0 ,6 55,0 79,9
Л г / ' Л у гов ы е  серые слабозасолен ны е 24,0 0 ,2 21,1 87,9
Лп "'= Л угов ы е  светлосеры е засоленны е 44,8 0 ,4 33,9 76,5

Л у г о в о - б о л о т н ы е 8, 9 ^ 0 .1 1.4 15,7
Б л ’ <= Лугово-болотны е засоленны е 8 .9 ^ 0 ,1 1,4 15,7

Б о л о т н ы е 0, 3 ^ 0 ,1 0 ,3 100
Б т Б олотны е торф янисто-глеевые 0 ,3 - .0 ,1 0 .3 100

С о л о н ц ы  а в т о м о р ф н ы е 5 «0 ,7 4 .7 577,2 99,3
Солонцы  сероземны е такыровид-

100ные солончаковы е 45,9 0 .4 45,9
Снп-^“ С олонцы  пусты нны е солончако

99,9вые 472,9 3 ,8 472,7
С н т '* Солонцы  пусты нны е такы ровид

94 ,6ные солончаковы е 61,9 0 ,5 58,6
С о л о н ц ы  п о л у г и д р о м о р ф -

н ы е 131,2 1,1 63,9 48,6
Снс"* С олонцы  лугово-сероземны е солон 

чаковые 127,2 1,1 59,8 47,8
С^п‘=“ Солонцы  лугово-пусты нны е солон 

чаковые 4,1 -:^0.1 4.1 100
__ С о л о н ц ы  г и д р о м о р ф н ы е 21,1 0.1 21,1 100

Снс'^« Солонцы  сероземно-луговы е солон 
10Ь_ чаковые 20,3 0.1 20.3

С н п '« Солонцы  пусты нно-луговы е солон 
чаковые 0 ,8 ^ 0 ,1 0 ,8 100

С о л о н ч а к и 457,3 3 ,8 330,0 72,1
СКок С олончаки остаточны е коренные 9 ,0 ^ 0 ,1 9 ,0 100
Скт С олончаки  остаточны е такыровнд-

ные 2.1 -^0,1 2,1 100
Скд Солончаки типичны е луговы е 152,2 1,2 129,2 92,1
Скоб Солончаки  типичны е обыкновен

ные 58.4 0 ,5 45,4 77,7
СКс С олончаки соровые 119,1 1 .0 31,9 26,7
Ск С олончаки  типичны е (луговы е, 

обы кновенны е) и соровые (нерасчле-
ненные) 116,5 1 ,0 112,4 96,4
П о й м е н н ы е  л е с о л у г о в ы е

(тугай ны е) 18,5 0 ,2 2 ,6 14,0
А л л г П ойм енны е лесолугов ы е  незасо

ленны е слоисты е 1.5 ^ 0 ,1 0 ,2 14,0
А л л т “ “̂ П ойм енны е лесолуговы е  поверх-

ностнозасоленны е слоисты е 17,0 0 ,2 2 ,4 14,1
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П о й м е н н ы е  л у г о в ы е  
П ойм енны е лу гов ы е  незасоленны е 

слоисты е
П ойм енны е луговы е засоленны е 

слоисты е
П ойм енны е луговы е засоленны е 

слоисты е искусственно орош аемые 
П о й м е н н ы е  л у г о в о - б о л о т 

н ы е
П ойм енны е лугово-болотны е засо

ленны е слоисты е
П о й м е н н ы е  б о л о т н ы е
П ойм енны е болотны е торф янис

тые и иловато-болотны е засоленны е 
слоисты е

Пески
П ески сероземны е бугристы е зак 

репленны е

П ески сероземные бугристы е сла- 
бозакрепленны е

П ески сероземны е грядово-бугрис
ты е закрепленны е

П ески сероземны е грядово-бугрис
ты е слабозакрепленны е

Пески сероземные барханны е не
закрепленны е

П ески пустынны е равнинные зак 
репленные

Пески пустынны е бугристы е зак 
репленные

П ески пусты нны е бугристы е ела- 
бозакрепленны е

П ески пусты нны е грядово-бугрис
тые слабозакрепленны е

П ески пусты нны е барханны е не
закрепленны е

П ески пусты нны е глееваты е буг
ристые закрепленны е

П ески  пусты нны е глееваты е буг
ристые слабозакрепленны е

3 4 6 6

238,3 2 ,0 200,6 84 ,5

69,8 0 ,6 48,5 6 9 ,4

167,0 1,4 162,0 91 ,0

1 ,6 < 0 ,1 — —

38,9 0 ,4 30,3 77 ,9

38 ,9
6 ,2

0 ,4
^ 0 ,1

30,3
5 ,0

77,^9
96,1

6 ,2
363>3,2

-^0,1
29,1

5 ,0
2742,3

96,1
77,6

17,8 0 ,1 8 ,9 61,5

8 ,8 ^ 0 ,1 7 ,8 88 ,6

447,3 3 ,7 380,8 65,1

383,3 3 .1 380,8 99,3

190,4 1 .5 19^0,4 100

70,3 0 ,5 70 ,3 100

7 ,3 -^0,1 7 ,3 100

150,8 1.2 123,4 81.8

1962,5 16,2 1278,6 62,5

289,1 2 ,4 289,1 100

4 .2 -=:0,1 3 ,0 71.4

1 ,9 - .0 ,1 1 ,9 100

Всего почв 12003,6 98,8 8336,1 61,1



Л ед
Н
кп
гл
г
О з

Н е п о ч в е н н ы е  о б р а з о в а н и я  
Ледники , вечные снега 
Скалы  и осыпи нивальной зоны 
Сплош ны е выходы ллотн ы х  ко

ренны х пород 
Обнаж ения третичных глин  
Галечники  
Озера 
Реки

146,4 1 ,2
7 ,8 ^ 0 ,1

24,3 0 ,2

11,8 -=0.1
34.2 0 .3
9 .0 <--0,1

32.7 0 2
26.6 0 .2

9 .8
34.2

5 ,5

82,3
100
61,2

И того  (общ ая площ адь) 12149,9 100 8385,6 69,0

2. П Л О Щ А Д И  З Е М Е Л Ь

Приведенные планиметрические подсчеты площади раз
личных земель (табл. 66) прюизведены по категориям, груп
пам и подгруппам. С точки зрения особенностей использова
ния все почвы области, их комплексы и сочетания разбиты на 
десять а г р о х о з я й с т в е н н ы х  к а т е г о р и й  з е м е л ь  
(пронумерованных римскими цифрами), которые в свою оче
редь подразделяются на а г р о п р о и з в о д с т в е н н ы е  и 
а г р о м е л и о р а т и в н ы е  г р у п п ы  з е м е л ь  (отмечен
ных арабскими цифрами), обладающие сходными агропроиз- 
водственными качествами и агромелиоративными свойства
ми и требующие для их освоения и эксплуатации сходных 
агрохозяйственных, агротехнических и агромелиоративных 
мероприятий. Отдельные агрюпроизводственные и агромелио
ративные группы, исходя из существенных различий поч
венного (или растительного для пастбищных земель) покро
ва, делятся на более мелкие подразделения — п о д г р у п п ы  
(обозначенные букренными индексами). Более подробная ха
рактеристика разработанных нами (Ссколсв) агрюхозяйст- 
венных категорий, агропроизводственных и агромелиоратив
ных групп и подгрупп приведена в особой статье (Курманга- 
лиев, Рустамбаева, Соколов, 1967). Здесь же приводятся 
лишь обобщенные площади отдельных категорий, групп и 
подгрупп земель с указанием входящих в них главнейших 
почв их комплексов и сочетаний для области в целом. Более 
детальная качественно-количественная характеристика зе
мельных фондов этой территории в районном разрезе по ка
тегориям, группам и подгруппам опубликована в специаль
ной работе (Курмангалиев, Рустамбаева, Соколов, 1965), к 
которой и отсылаются интересующиеся.



Таблица 66

Зем ельны е фонды Чимкентской областя  по агрохозяйственны м  категоршям,
агропроизводственным н агромелиоративны м  группам , тыс. га

Категории, группы , подгруппы  зем ель  и входящ ие в них почвы

I. П ахотопригодны е богарны е зем ли , местами пригодные 
орош ения (в  услов и я х  выровненного рельеф а)

д ля

в том чи сле :
1. Пахот опригодные богарные земли, требующие обычной зональ  

ной агротехники
а ) хороию  обеспеченные атмосф ерными осадками
б) достаточно обеспеченные атмосф ерными осадкам и— сероко

ричневые вы щ елоченны е, норм альны е, карбонатные, тяж елосугли ни сты е 
местами с пятнами эродированны х и м алоразвиты х (до  10% )

в) недостаточно обеспеченные атмосф ерными осадкам и —  серо 
земы  обыкновенны е ю ж ны е и северные, норм альны е суглинисты е, мес 
тами с пятнами эродированных и м алоразвиты х (до  10% ) и лугово-се
розем ны х незасоленны х (до  3 0% )

2. Пахот опригодные богарные земли, требующие противоэрозион 
ной агротехники

а ) хорош о обеспеченные атмосф ерными осадкам и— чернокорич 
невые и коричневые, вы щ елоченны е и нормальны е, глинисты е и сугли  
висты е

б) достаточно обеспеченные атмосферными осадкам и— сероко 
ричневые вы щ елоченны е, норм альны е и карбонатные, суглинисты е 
местами с пятнами эродированных (до  3 0 % ) и м алоразвиты х (до  10% )

в) недостаточно обеспеченные атмосф ерными осадкам и— серозе
мы обыкновенные, ю ж ны е и северные, норм альны е суглинисты е, места 
ми с пятнами эродированных (до  30% ), м алоразвиты х или  глубоковски- 
паю щ их (до  10% )

3. Пахот опригодные богарны е мелкоконт урные и кл очковы е земли, 
требующие противоэрозионной агротехники

а) достаточно обеспеченные атмосф ерными осадками —  сероко
ричневые карбонатные суглин исты е с пятнами эродированных и м ало 
развиты х (1 0 — 5 0% ) и местами глубоковскипаю щ их (до  10% )

б ) недостатош ю  обеспеченны е атмосф ерными осадкам и —  серозе 
мы обыкновенны е, ю ж ны е и северные, нормальны е суглинисты е, гли ни с
ты е и супесчаны е, с пятнами эродированных и м алоразвиты х (1 0 — 5 0% ) 
п местами глубоковскипаю щ их (до  10 % )

4. Пахот опригодные богарны е земли, требующие специальной агро
техники по сохранению  и продуктивному использованию  почвенной  
влаги

а) обеспеченные атмосф ерными осадками, но недостаточно обес
печенные почвенной в ла гой — серокоричневы е вы щ елоченны е и карбо
натные, суглинисты е, с 60 — 120 см на галечн ике

б) овеспеченные атмосф ерными осадками, но п лохо  обеспеченные 
почвенной в лагой— коричневые вы щ елоченны е и серокоричневы е вы 
щ елоченны е и карбонатные, суглинисты е, с 30— 60 см на галечнике

II .  У словно  пахотопригодны е богарны е зем ли , местами пригодные 
д ля  орош ения (  в услов и ях  выровненного рельеф а)

в том  чи сле :
1. У сл о вн о  пахотопригодные богарные земли, требующие специаль-



ной агротехники по накоплению , сохранению  и использованию  п очвен
ной влаги

а) недостаточно обеспеченные атмосф ерны ми осадкам и и п лохо  
обеспеченные почвенной влагой , местами клочковы е —  сероземы  обы к
новенные, ю ж ны е и северные, ксероморф ные и гнпсоносные, су гли н и 
стые. с 30— 120 см на галечнике, местами с пятнами эродированных и 
м алоразвиты х (до  3 0 % )

б) п лохо  обеспеченны е атмосф ерны ми осадкам и —  сероземы  свет
лые, ю ж ные и северные, норм альны е (в т. ч. повы ш енногипсоносные) 
суглинисты е (частичн о  со 120 см и глуб ж е  на галечн ике), местами с 
пятнами гипсоносны х (д о  3 0 % )

в) п лохо  обеспеченные атмосф ерными осадками и почвенной 
влагой —  сероземы  светлы е северные ксероморф ные суглинисты е, с 30—  
120 г-н на галечнике, местами с пятнами норм альн ы х (до  3 0 % )

2. У слов н о  пахотопригодные богарные земли, требующие специаль
ной агротехники по накоплению , сохранению , использованию  почвенной  
влаги и прст ивоэрозионных мероприятий

а) п лохо  обеспеченны е атмосф ерны ми осадкам и —  сероземы  свет
лы е ю ж ные норм альны е зернистые суглин исты е с пятнами эродир-> 
ванных (до  10— 3 0 % )

II I .  П ахотопригодны е орош аем ы е зем ли

в том чи сле :
/. П ахот опригодные орош аемые незасоленны е земли, требующие 

обы чной зональной агротехники
а) на глу б о к и х  грунтовы х водах —  серокоричневы е карбонатные 

с\глин исты е; сероземы  обыкновенны е и светлы е, ю ж ны е и северные, 
нормальны е суглин исты е, местами с луговато-сероземны м и (до  3 0 % )

б) на средн еглубоких  пресных грунтовы х водах —  лугово-сероко
ричневые сугли н и сты е : луговато- и лугово-серозем ны е, незасоленны е 
суглинисты е (отчасти  с 30— 120 см на галечн ике), изредка с пятнами 
сероземов или  лу гов ы х  засолен ны х почв

2. Пахот опригодные орош аемые засоленны е земли, требующие ме
роприятий против вторичного засоления

а ) на средн еглубоких  м инерализованны х грунтовы х водах —  л у го 
во-сероземные солончаковаты е и солончаковы е, суглин исты е (отчасти  с 
60— 120 см на песке —  супеси ), местами с пятнами солончаков лу гов ы х  
(до  10— 3 0 % )

б) на б ли зк и х  м инерализованны х грунтовы х водах —  пойменные 
луговы е засоленны е слоисты е суглинисты е

3. Пахот опригодные орош аемые засоленны е земли, требующие ме
роприятий против вторичного засоления, солонцеватости и солонцовой  
пятнистости

а) на средн еглубоких  м инерализованны х грунтовы х водах —  л у го 
во-сероземные солонцеваты е, солонцевато-солончаковаты е и солончако
вые, суглин исты е н глинисты е, местами с пятнами солонцов (1 0 — 3 0 % ) 
и солончаков (до  3 0 % )

IV . Зем ли , пригодны е д ля  поливного зем лед ели я  без предварительны х 
мелиорации, в настоящ ее время и сп ользуем ы е как пастбищ ны е угодья

в том ч и сле :
1. Земли, пригодны е дл я поливного зем леделия без предваритель

н ы х  м елиораций, обеспеченны е поливной водой из строящихся каналов
а) на глуб о к и х  грунтовы х водах —  сероземы  светлы е, ю ж ны е и 

северные, норм альны е суглинисты е, отчасти гипсоносны е и ксероморф 
ные, суглинисты е, с 30— 120 см на галечн ике

б) на средн еглубоких  грунтовы х водах —  лугово-сероземны е неза
соленны е суглин исты е и глинисты е



2. Земли, п р и годн ы е  для  п ол и вн о го  зем леделия  без предваритель
н ы х м елиораций, в настоящее время п оливной  вод ой  не обеспеченны е, 
но находящ иеся  вбл изи  от в о д н ы х  ист очников

а ) на глуб о к и х  грунтовы х водах —  серокоричневы е выш елочен- 
кы е и карбонатные, суглин исты е (отчасти  с 60— 120 см  и глубж е  на га
лечн и к е)

б ) на средн еглубоких  грунтовы х водах —  лугово-серокоричневы е, 
луговато- и лугово-сероземны е, незасоленны е суглин исты е и глинисты е 
(отчасти  с 30— 120 см  на галечнике или  песке)

V. Трудиоосвавваемые земли, требующие нрржгационных в мелворатнв 
вых меропрвятнв, в настоящее время вспользуемые в качестве пастбвщ- 

ных в местами сенокосных угодий

в том чи сле  (а  —  на глубок и х  и очень глубок и х , б  —  на средн еглу
боких, в —  на бли зк их  грунтовы х водах ):

1. Трудноосваиваем ы е зем ли, пр и годн ы е  дл я  п ол и вн о го  зем леделия  
без предварит ельных м елиораций , но  требующие сл о ж н ого  и р р и га ц ион 
н о го  строительства: а — сероземы  светлы е, ю ж ные и северные, норм аль
ные комковаты е суглинисты е, отчасти ксероморф ные суглинисты е с 
60— 120 см  на галеч н и к е ; серобуры е пусты нны е незасоленны е сугли н и с
ты е и глинисты е, обы чно с 30— 120 см  на галечнике, местами с пятна 
ми «л е г к и х »  или  гипсоносны х (1 0 — 30% ), а такж е солонцов пусты нны х 
(д о  10% ) и ли  такыров (до  1 0% )

2. Трудноосваиваем ы е земли, пр и годн ы е для  п ол и вн ого  зем леделия  
без предварит ельных м елиораций, ко требующие сл о ж н о го  и ррига ц ион 
н о го  строительства и предотвращения вт оричного за сол ен и я : б — древне
лу гов ы е  опусты ниваю щ иеся незасоленны е и слабозасоленны е, суглинис 
ты е и глинисты е, с пятнами такыров (до  10% ) и песков пусты нны х буг
ристы х (до  10% )

3. Трудноосваиваем ы е зем ли, требующие и р р и га ц и он н ого  строи
тельства, прот ивоэрозионны х, а местами и прот иводеф ляционны х м еро
прият ии: а —  сероземы  светлы е ю ж ные норм альны е комковатые су гли  
вистые, местами с пятнами эродированных (1 0 — 3 0 % ) или  песков серо
зем ны х бугристы х (до  3 0 % );  серобуры е пусты нны е незасоленны е 
легкосугли ни сты е с песками пусты нны ми бугристы ми (1 0 — 3 0 % )

4. Трудноосваиваем ы е »л е гк и е *  зем ли, требующие сл о ж н ого  ирри 
га ц и о н н о го  строительства (гл а вны м  образом  д ож дева н и я ) и противодеф
л яц и о н н ы х  м ероприят ий: а — серобуры е пусты нны е супесчаны е (отчас
ти с 60— 120 см  на галечн ике), местами с пятнами гипсоносных (1 0 —  
3 0 % ) и ли  эродированных и м алоразвиты х (1 0 — 3 0 % ), а такж е солонцов 
пусты нны х (до  1 0% ), и ли  песков пусты нны х бугристы х (до  10% )

5. Трудноосваиваем ы е »легкие* земли, требующие слож ного иррига  
ционного строительства, прот иводеф ляционных мероприятий, противосо- 
л о н ц о вы х м елиораций и местами устранения первичного засолени я: а —  
серобуры е пусты нны е незасоленны е гипсоносные и такыровидные, с у 
песчаные и песчаные (отчасти с 30— 120 см на галечнике или  песке), с 
пятнами солониов  пусты нны х (1 0 — 30% ), реж е песков пусты нны х 
(до  10% ) и ли  такыров (до  10% ), местами солончаков  (1 0 — 3 0 % ) и древ
н елуговы х  опусты ниваю щ ихся  незасоленны х и слабозасолен ны х почв 
(до  1 0% )

6. Трудноосваиваем ы е зем ли, требующие сл о ж н ого  и р р и га ц и он н ого  
строительства, устранения солонц овой  пятнистости и местами п е р в и ч н о ю  
за сол ен и я : а —  серобуры е пусты нны е незасоленны е и гипсоносные, су г 
линисты е, обы чно с 30— 120 см  на галечн ике, с пятнами солонцов пус' 
ты нны х (10— 3 0 % ), местами с такы ровы ми примитивны ми почвами 
(1 0 — 30% ), такы рсм и  (до  3 0 % ) или  солончакам и  (до  3 0 % )

7. Трудноосваиваем ы е зем ли, требующие сл о ж н ого  и р р и га ц и он н ого  
строительства, устранения солонцеватости, сол онц овой  пятнистости,



небольш ого п ер ви чн ого  засоления , а также предотвращения вт оричного  
засолени я : в — лугово-сероземны е глубокосолонц еваты е, солонцеваты е и 
солонцевато-солончаковаты е, суглин исты е (отчасти  с 60— 120 см  ня 
песке —  супеси), преимущ ественно с пятнами солонцов лугово-серозем  
■ых (до  10— 30% ), местами с солончакам и  (до  3 0 % )

8. Трудноосваиваем ы е зем ли, требующие сл о ж н ого  и рри га ц ион н озо  
строительства, сл о ж н ы х  прот ивосолонцовы х м елиораций и мероприятий 
против вт оричного и п ер ви чн ого  за сол ени я : а —  серобуры е пусты нны е 
незасоленны е, гипсоносные, такыровидные незасоленны е, суглин исты е 
и глинисты е, изредка с 60— 120 см  на галечнике, с солонцам и  пустын 
вымн (3 0 — 50% ), местами с такырами (до  1 0% ) и песками пусты нны м и 
бугристы ми (до  1 0 % ); б — лугово-серозем ны е солонцеваты е и солонцева 
то-солончаковатые, суглинисты е, с 60— 120 см  на песке-супеси с солон 
цами лугово-сероземны ми (3 0 — 5 0 % )

9. Т р у дн оосва ивсем ы е зем ли, требующие сл о ж н ого  и р р и га ц и он н ого  
строительства, мероприятий против п ер ви ч н о го  и вт оричного засоления  
и местами устранения солонцеватости, со л он ц овой  пятнистости; а — се
роземы светлы е ю ж ны е солончаковаты е (главны м  образом  такыровид- 
вые) суглинисты е, местами с пятнами солонцов сероземны х такыровид- 
вых (1 0 — 3 0 % ) и песков сероземны х бугристы х (до  1 0% ) или  солончаков  
(10— 3 0 % ); серобуры е такыровидные солончаковаты е суглин исты е с 
пятнами солонцов пусты нны х такы ровидны х (1 0 — 30% ), такыровых 
примигивны х и остаточно-гумусовы х почв (до 10% ), а такж е песков 
пусты нны х бугристы х (до  1 0 % ); б — луговоч:ероземны е солонцевато- 
солончаковаты е и сочончаковатые, суглин исты е (отчасти с 60— 120 см  
на гли н е  и ли  песке), местами с пягнамн солонцов лугово-серозем ны х 
(до 10% ), солончаков  (до  10% ) или  песков сероземны х бугристы х (до  
10% ); древнелуговы е опусты ниваю щ иеся солонцевато-солончаковаты е и 
солончаковаты е, суглинисты е, с пятнами солонцов (до  1 0% ) и песков 
бугристы х (до  10% )

10. Трудноосваиваем ы е зем ли, требующие сл о ж н ого  и р р и га ц и он н о 
го  строительства, мероприятий против п ер ви чн ого  и вт оричного засоле
ния и сл о ж н ы х  прот ивосолонцовы х м ел иорац ий : а —  серобуры е такы ро
видные солончаковаты е глинисты е и суглинисты е, с пятнами солонцов 
Пустынных такы ровидны х (3 0 — 5 0% ), такы ровы х примитивны х почв 
(до 1 0% ) и песков пусты нны х бугристы х (до  1 0 % ); б — лугово-серозем  
ные солончаковаты е и солонцевато-солончаковаты е, суглинисты е, с со 
лонцами лугово-сероземны ми (3 0 — 5 0 % )

11. Трудноосваиваем ы е зем ли, требующие сл о ж н ого  и р р и га ц и он н о 
го  строительства, сл о ж н ы х  мероприятий против п ер ви ч н о го  и вт орично
го  засоления  и местами устранения со л онц овой  пятнистости: б — лугова- 
то- и лугово-сероземны е солончаковы е, глинисты е и суглин исты е (отчас 
ти с 60— 120 с.ч на гли не и ли  песке), местами с пятнами солонцов 
* 1  гово-сероземны х (до  10— 5 0 % ) и (и л и ) солончаков  (до  10— 3 0 % ); в  —  
Луговые засоленны е суглинисты е и глинисты е (отчасти с 30— 120 см  на 
Галечнике, гли н е  или  песке), преим ущ ественно с солончакам и  (до  10—  
50% )

12. Трудноосваиваем ы е земли, требующие сл о ж н ого  и ррига ц ион н о- 
ю  строительства и проведения  к ор ен н ы х прот ивосолонцовы х и противо- 
Солончаковы х м елиораций : а — солонцы  пусты нны е (в т. ч. такырэвид- 
ные) и сероземны е такыровидные, глинисты е и суглинисты е, их ком п 
лексы  и сочетания с другим и почвам и ; б — солонцы  лугово-сероземны е 
и лугово-пусты нны е, глинисты е и суглинисты е, их ком плексы  и сочета- 
Вия с другим и  почвам и ; в — солонцы  сероземно-луговы е и солончаки , их 
Комплексы  и сочетания с другим и  почвами

13. Трудноосваиваем ы е зем ли, требующие мероприятий против 
»сб о л а ч и ва н и я  и за сол ен и я : в —  лугово-болотны е засоленны е глинисты е 
ч суглин исты е



V I .  Пойменные земля, местамж пригодные для полявного земледе
лия (главным образом для рисосеяния), в настоящее время используевпые 
в качестве пастбищных и сенокосных угодий, а местами также для за  
готовки строительного тростника— пойменны е лу гов ы е  незасоленные и 
засоленны е, слоисты е суглин исты е и песчано-супесчаны е, и х  ком плексы  
и сочетания с солончакам и , пойменны ми лесолуговы м и , пойменными бо
лотн ы м и и пойменными лугово-болотны м и

V I I .  Земли пастбищного и лесохозяйственного значения, местами при
годные для неполивного горного садоводства и сенокошения

в том  ч и сле :
J .  Г орны е п очвы  паст бищ ного, отчасти лесохозяйст венного зна че 

ния , местами п р и годн ы е  д л я  н еп о л и вн о го  садоводст ва и сенокош ен и я  —  
горные коричневые в сочетании с горно-лесны ми темнокоричневы ми и 
горны м и серокоричиевы мн •

2. П ойм енны е зем ли лесохозяйст венного зна чен ия , местами п р и го д 
ны е д л я  сенок ош ен и я— п о Ш е и н ы е  ле солугов ы е  слоисты е незасоленны э 
и поверхностно-засоленны е

V I I I .  З ем ли  пастбищ ного значения, местами пригодны е д ля  неполивно
го горн его  садоводства и сенокош ения

1. С реднегорны е и н и зк огор н ы е куст арниковые крупнот равные  —  
горны е коричневы е и горны е серокоричневы е

IX .  З ем ли  и склю чительно  пастбнщ ного значения

в том ч и сле :
1. В ы сок о го р н ы е  лугово-ст епные альп ий ски е  —  гор н ы е ,лугов о -степ 

ны е и степные а лы 1 ийские
2. В ы сок о го р н ы е  лугово-ст епные субал ьпи йские —  горны е лу гов о 

степные и степные субальпийские с пятнами горно-луговы х гидроморф- 
ны х  и горны х тем ноцветны х субальп ий ских

3. Н и зк о го р н ы е  и предгорны е равнинны е кр у п нозл а к овы е— кори '1 - 
невые и серокоричневы е м алоразвиты е

4. Н и зк о го р н ы е  и предгорно-равнинны е эф ем ероидны е, полы нно-эф е- 
м ероидны е. эф емеровые, эф ем ерово-полы нны е— горны е сероземы, обы к
новенные и светлы е, незасоленны е и гипсоносны е; сероземы , обы кно
венные и светлы е, ю ж ны е и северные, м алоразвиты е и м алом ощ ны е гип
соносны е; луговато-серозем ны е гипсоносны е н их сочетания с другим и  
почвами

5. Р а вн и н н ы е полы нны е, сол ян к ово -п ол ы н ны е, п ол ы нн о-боялы чевы е  
би ю р гу новы е , т асбию ргуновы е и т. п .— серобуры е пусты нны е, незасолен 
ные, гипсоносные, эродированные и м алоразвиты е (вк лю чая  гипсонос
ны е), их ком плексы  и сочетания

X . Песчаные земли пастбнщного, отчасти лесохозяйственного значения

в том ч и сле : —  на глубок и х , б —  на средн еглубоких  и б ли зк и х
грунтовы х водах ):

1. Грядово-бугрист ы е куст арниково-эф ем еровы е: а —  пески серозем 
ны е грядово-бугристы е слабозакрепленны е, частично бугристы е и бар
ханны е, закрепленны е, слабозакрепленны е и незакрепленны е

2. Грядово-бугрист ы е саксаулово -полы нны е, саксаулово-ран говы е и 
сакса улово -полы н н о-а ж рековы е; а— пески пусты нны е грядово-бугристы е 
слабозакрепленны е, частично равнинные, бугристы е и барханные, зак 
репленны е, слабозакреплен ны е и незакреплен ны е; б  —  пески пусты нны е 
глееваты е бугристы е закрепленны е, м«у;тами с пятнами других  почв

Всего зем ель  
Н еудобны е территории 
И того  (общ ая  площ адь)



ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ОБЛАСТИ

1. Принципы районирования

Природное районирование области построено, во-первых, 
на принципе общей географической и вертикальной зональ
ности и, во-вторых, на основе аналогичности местных при
родных условий в пределах более мелких ландшафтных еди
ниц — природных районов. Оно осуществлено в соответствии 
с общим зональным подразделением Казахстана (Со
колов, 1968) следующим образом. Вся территория области 
разделена по геобиоклиматическим признакам на широтные 
и вертикальные зоны и вертикальные пояса. В границах одно
именных зон и поясов выделены природные районы, обла
дающие однотипными рельефом, почвообразующими поро
дами, поверхностными и грунтовыми водами, растительным 
и почвенным покровом, а также сходным агрохозяйственным 
использованием. Подобное природное районирование воз
можно использовать как основу для сельскохозяйственного 
районирования области. Эти принципы были уже использо
ваны одним из авторов при районировании Павлодарской и 
Семипалатинской областей (Джанпеисов, Соколов, Фаизов, 
1960; Колходжаев, Котин, Соколов, 1968).

Зональное геобиоклиматическое подразделение области 
описано в первой главе этой книги. Полное описание выде
ленных по указанным выше признакам прирюдных районов 
приведено в специальной работе (Курмангалиев, Рустамбае
ва, Соколов, 1965). Здесь же, из-за недостатка места, приво
дится лишь краткая их характеристика в форме излагаемой 
ниже легенды и схематическая карта природного райониро
вания (рис. 3).



2. ЛЕГЕНДА К СХЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТЕ
ПРИРОДНЫХ зон, поясов и РАЙОНОВ Ч1ШКЕНТСК0Й области :

(рис. 3)

I. Высокогорная нивальная зона (пояс)
1. Манаеекий навальный район ледников, скал и каменистых осыпей.

П. Высокогорная лугово-степная зона

П А. А л ь п и й с к и й  п о я с

2. Западно-Тяньшанский высокогорный альпийский район горных 
лугово-степных и горно-степных альпийских почв, развившихся на 
грубых элювио-делювиальных щебнистых суглинках (а — северный под
район, б— южный подрайон).

ПБ. С у  б а л ь п и й с к и й  п о я с

3. Западно-Тяньшанский высокогорный субальпийский район горных 
лугово^тепных, горно-степных, горных темноцветных и горно-луговых 
гндроморфных субальпийских почя, образовавшихся на элювио-делюви- 
альных щебнистых суглинках (а — северный подрайон, б— южный под
район).

4. Каржантауский высокогорный субальпийский район горных луго
во-степных, горно-степных и горно-луговых гндроморфных субальпий
ских почв, сформировавшихся на элювио-делювиальных щебнистых 
суглинках.

5. Мынжилкинский высокогорный субальпийский район горных 
лугово-степных, горноч^ппы х и горно-луговых гидром о^ны х субаль
пийских почв, развившихся на элювио-делювиальных щебнистых суглин
ках.

Ш. Горная (и предгорная) зона (пояс) арчевых 
редколесий, кустарников и крупнотравных полусаванн

6. Джабаглы-Угамский среднегорный, местами низкогорный район 
горных коричневых и горных серокоричневых почв, образовавшихся на 
элювио-делювиальных, преимущественно щебнистых суглинках (а — се
верный подрайон, б— южный подрайон).

7. Алатауский низкогорный район горных коричневых и горных 
серокоричневых почв, сформировавшихся на элювио-делювиальных щеб
нистых суглинках.

8. Казыгуртский низкогорный район горных светлокоричневых И 
горных серокоричневых почв, развившихся ка элювио-делювиальных 
щебнистых суглинках.

9. Южно-Каратауский низкогорный район горных коричневых и 
горных серокоричневых почв, образовавшихся на элювио-делювиаль- 
иых щебнистых суглинках (а — Боролдайский подрайон, б— Байджансай- 
ский подрайон).

10. Северо-Каратаускай низкогорный, местами среднегорный район 
горных коричневых и горных серокоричневых почв, сформировавшихся 
на элювио-делювиальных щебнистых суглинках.



11. Аксуский уоалисто-волниетый предгорно-равнинный райок ко
ричневых почв, развившихся на лессовидных суглиннстых в  глинистых 
породах.

ГУ. Предгорная зона (пояс) крупнозлаковых 
полу саванн

12. Воролдай-Каржантауский увалисто-еолнисгый предгорно-равнин
ный район серокоричневых почв, образовавшихся на суглинистых и 
глинистых породах, в основном лессовидных, местами третичных и ме
ловых.

13. Вогумлинсхий холмието-увалиего-волнистый предгорно-равнин
ный район серокоричневых нормальных, малоразвитых и глубоковски
пающих почв, сформировавшихся на суглинистых и глинистых породах, 
в основном третичных и меловых, местами лессовидных.

14. Карабулакекий увалието-волниетый межгорно-долинный район 
серокоричневых почв, развившихся на суглинистых и глинистых поро
дах, в основном лессовидных, местами третичных и меловых (а —  юж
ный подрайон, б— северный подрайон).

V. Предгорная, местами низкогорная 
зона низкотравных полусаванн!

У Л . П о л е  з ф е м е р о и д н ы х  н и з к о т р а в н ы х  п о л у с а в а н н

16. Келееекий увалието-волниетый предгорно-равнинный район се
роземов обыкновенных южных нормальных, образовавшихся на лессо
видных суглинках.

1в. Дж илгинекий холмието-увалиего-волнистый предгорно-равнин
ный район сероземов обыкновенных южных нормальных и малоразви
тых, сформировавшихся на суглинистых, реже глинистых, супесчаных н 
галечниховых породах, в основном третичных и мелгаых, местями лес
совидных.

17. Среднеарысекий увалието-елабоволнистый предгорно-равнинный 
район  сероземов обыкновенных южных нормальных, рази вш и хся  на 
лессовидных суглинках.

У Б . П о я с  о п у с т ы н е н н ы х  п о л у с а в а н н

18. Кантагинекий низкогорный район горных сероземов обыкновен- 
вых северных, образовавшихся на элювио-делювиальных щебнистых 
суглинках.

19. Айртауский низкогорный район горных сероземов обыкновен
ных северных и горных светлокоричневых почв, сформировавшихся на  
элювио-делювиальных щебнистых суглинках.

20. Когаиш кский увалисто-волнистый межгорно-долинный район 
сероземов обыкновенных северных, развившихся на лессовидных суглин
ках.

21. Предкаратауский увалисто-волнистый предгорно-равнинный рай
он  сероземов обыкновенных северных, образовавшихся на лессовидных, 
местами на третичных и меловых суглинках и глинах, реже на двучлен
ных суглинисто-галечниковых ваносах.

22. Уштобинский слабоволнистый предгорно-равнинный район серо
земов обыкновенных северных, сформировавшихся на лессовидных суг
линках.



УВ. П о я с  э ф е м е р о и д н о - э ф е м е р о в ы х  н и з к о т р а в н ы х
п о л  ¡ / с а в а н н

23. Бугунь-Келесский увалисто-волнистый предгорно-равнинный 
район сероземов светлых южных зернистых, развившихся в основном 
на лессовидных, местами на песчанистых суглинках.

24. Приалкакумский увалисто-волнистый предгорно-равнинный рай
он  сероземов светлых южных комковатых, образовавшихся на легких 
суглинках, местами на супесях.

25. Предкызылкужский славоволнистый равнинный район сероаечоя 
светлых южных комковатых и соровых солончаков, сформировавшихся 
на песчанистых легких суглинках.

2в. Кайрактауский останцово-низкогорный район горных сероземов 
светлых комковатых, образовавшихся на злювио-делювиальных щебнис
тых легких суглинках и супесях.

27. Ю жно-Чардаринский древнеаллювиально-равнинный (террасо
вы й ) район сероземов светлых такыровидных, сероземных такыровидных 
солончаковых солонцов и лугово-сероземных почв, развитых на слоистых 
отложениях с преобладанием суглинков, с отдельными массивами буг
ристых слабозакреплевных сероземных песков.

28. Арысь-Сырдарьинский древнеаллювиально-равнинный (террасо
вы й ) район луговоч;ероземных солонцеватых почв и луговоч;ероземных 
солончаковых солонцов, образовавшихся на слоистых древнеаллювиаль
ных наносах с преобладанием тяжелых суглинков и глин.

29. Ю жно-Кызылкумский район грядово-бугристых закрепленных, 
местами слабоаакрепленных и барханных незакрепленных серовемных 
песков.

30. Алкакумский район грядово-бугристых закрепленных серозем
ных песков.

УГ. П о я с  п у с т ы н н ы х  п о л у с а в а н н

31. Аксумбинский низкогорный район горных сероземов светлых 
северных, сформироаавшихся на элювио-делювиальных щебнистых суг
линках.

32. Улькен-Актауский низкогорный район горных сероземов светлых 
северных, развившихся на элювио-делювиальных щебнистых суглинках, 
местами гипсоносных.

33. Турланский плоский наклонный предгорно-равнинный район 
сероземов светлых северных ксероморфных, местами гипсоносных, обра
зовавшихся на двучленных суглинисто-галечниковых наносах, местами 
гипсоносных.

34. Верхне-Отрарский увалисто-волнистый, местами плоский на
клонный предгорно-равнинный район сероземов светлых северных, пре
имущественно гипсоносных, сформировавшихся в основном на двухчлен
ных суглинисто-галеничниковых наносах, главным образом гипсоносных, 
местами третичных, с отдельными массивами луговато- и лугово-серо
земных почв.

35. Нижне-Отрарский плоский наклонный предгорно-равнинный 
район сероземов светлых северных, в основном ксероморфных зернис
тых, развившихся главным образом на двучленных суглинисто-галечни
ковых наносах и реже на лессовидных суглинках, с отдельными масси
вами луговато-и лугово-сероземных почв.

36. Вугунь-Сырдарьинский низкий древнеаллювиально-равнинный 
район лугово-сероземных солончаковых, луговых засоленных почв и 
солончаков, образовавшихся на слоистых наносах с преобладанием суг
линков и глин.



37. Бугунский интрааональный дельтовый равнинный район луговых 
н лугово-болотвых засолевкых почв, сформировавшихся на слоистых 
аллювиальных наносах с преобладанием суглинков и глин.

38. Бугунский интразональный древнедельтовый равнинный район 
луговых засоленных почв и солончаков, развитых на слоистых древне
аллювиальных наносах с преобладанием суглинков и глин.

VI. ЗОНА ПОЛЫННЫХ, полынно-солянковых, 
нолынно<;лкслуловых н р а я г о в о - с а к с а у л о в ы х

П УС Т Ы Н Ь

39. Закаратауский плоский наклонный предгорно-равнинный район 
серобурых пустынных незасоленных, местами гипсоносных почв, обра
зовавшихся на двучленных суглинисто-галечниковых наносах, с отдель
ными пятнами пустынных солонцов, солончаков и луговых засоленных 
почв.

40. Прибетпакдалинский юго-западный слабоволнистый возвышенно
равнинный район серобурых пустынных «легких* почв, сформировав
шихся на супесях и легких суглинках, с отдельными пятнами пустын
ных солонцов.

41. Прибетпакдалинский южный слабоволнистый возвышенно-рав
нинный район серобурых пустынных «легких* почв, развившихся на 
супесях и легких с)гглинках, с отдельными пятнами пустынных солон
цов.

42. Бетпакдалинский возвышенно-равнинный район серобурых пус
тынных незасоленных, местами гипсоносных, солонцеватых и малораз
витых почв, образовавшихся в основном на двучленных суглинисто
хрящеватых, местами гипсоносных наносах, с отдельными пятнами 
пустынных солонцов, солончаков, такыров и обнажений третичных глин.

43. Тамгалинский волнисто-равнинный район серобурых пустынных 
почв, солонцов, солончаков, сформировавшихся на глинистых и сугли
нистых отложениях, с отдельными массивами закрепленных пустынных 
песков.

44. Предмуюнкумский во.’гнисто-равнинный район серобурых такы- 
ровидных «легких* почв, пустынных такыровидных солонцов, солонча
ков и такыров, образовавшихся на супесчаных и суглинистых наносах, 
подстилаемых песчаио-галечниковыми отложениями, с массивами рав
нинных и бугристых, закрепленных и слабозакрепленных пустынных 
песков.

45. Джаильминский волнисто-равнинный район серобурых такыро
видных «легких* почв, пустынных такыровидных солонцов, солончаков, 
развившихся на супесчаных и суглинистых отложениях, подстилаемых 
песчаио-галечниковыми наносами, с массивами равнинных и бугристых, 
закрепленных и слабозакрепленных пустынных песков.

46. Жувантюбинский волнистый древнеаллювиально-равнинныи 
район серобурых такыровидных «легких* с пятнами древнелуговых 
опустынивающихся почв и солончаков, сфорвгаровавпшхся на супесча
ных отложениях, подстилаемых песком, с отдельными массивами буг
ристых закрепленных пустынных песков.

47. Суукжалский возвышенный древнеаллювиально-равнинный рай
он серобурых такыровидных «легких* почв, пустынных такыровидных 
солонцов, солончаков и такыров, развившихся на супесчаных отложе
ниях, подстилаемых песком.

48. Северо-Чардаринский возвышенный древнеаллювиально-равнин- 
ный район серобурых такыровидных почв и пустынных такыровидных 
солонцов, развитых на слоистых, в основном суглинистых отложениях, 
с пятнами такыров и с отдельными массивами бугристых слабозакреп- 
ленных пустынных песков.



49. Приеырдарьинекий левобережный древнеаллювиально-равнин- 
ный район  дрввнелуговых опустынивающихся почв и пустынных такы
ровидных солонцов, образовавшихся на слоистых отложениях с преоб
ладанием суглинков, с отдельными массивами бугристых слабовакреп- 
лениых пустынных песков.

50. Чуйекий интразональный долинный район пойменных луговых, 
пойменных лугово-болотных засоленных почв и солончаков, развитых 
на слоистых аллювиальных наносах с преобладанием суглинков.

61. Сарысуйекий интразональный долинный район пойменных 
луговых засоленных почв, солонцов и солончаков, образовавшихся на 
слоистых аллювиальных наносах с преобладанием суглинков.

62. Северо-Кызылкумский район гр.тдово-бугристых слабозакреплен- 
ных и барханных незакрепленных пустынных песков.

ВЗа. Средне-Муюнкумский район грядово-бугристых слабозакреплен- 
ных пустынных песков.

536. Западно-Муюнкужекий район  грядово-бугристых слабовакреп- 
ленных и равнинных закрепленных песков и соров.

54. Сырдарьинский межзональный долинный район пойменных лу 
говых, пойменных лугово-болотных и пойменных лесолуговых (тугайных), 
преимущественно засоленных почв и солончаков, сформировавшихся на 
слоистых, в основном суглинистых аллювиальных наносах.
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