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Геоинформационная система (ГИС) – новое направление  
в устойчивом управлении почвенными ресурсами 

 Картографирование степени засоленности почв Акдалинского массива орошения, самой северной 
зоны рисосеяния, с использованием дистанционного зондирования земли. Изучение Геоинфор-
мационной системы как нового направления в устойчивом управлении почвенными ресурсами. В 
данной статье рассматриваются возможности использования геоинформационных систем как нового 
направления в управлении почвенными ресурсами. На основе проведенного исследования авторами 
предлагается использование методов дистанционного зондирования земли в управлении почвенными 
ресурсами и не только, так как этот метод является более оперативным и менее затратным по 
сравнению с другими известными всем методами. 

Ключевые слова: геоинформационная система, дистанционное зондирование земли, Акдалинский 
массив орошения, картографирование. 
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Geographic information system – a new direction for sustainable management of soil resources 
 

Mapping of soil salinity of Akdala block irrigation, the northernmost area of rice cultivation, using remote 
sensing of the earth. Study of Geographic Information System as a new direction for sustainable management 
of soil resources. This article discusses the possibility of using geographic information systems as a new 
direction in the management of soil resources. On the basis of this study the authors propose the use of remote 
sensing in the management of soil resources and not only because this method is more efficient and less costly 
compared to all other known methods.  

Keywords: geoinformational system, remote sensing of the earth, Akdala array of irrigation, mapping. 
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Геоақпарат жүйе – топырақтагы төзімді басқармада жаңа бағыт 

 
Ақдала жерінің тұздалғандығының дәрежесін карталау, күріш егетін ең солтүстік зонасында жердің 

дистанциондық зерттеуін жүргізу. Геоақпарат жүйе топырақтағы төзімді басқармада жаңа бағыт. Осы 
мақалада топырақ қорларға басқаруда жаңа бағыттың сияқты геоинформациялық жүйелердің 
қолданулар мүмкіндіктері қаралып жатыр. Авторларға өткізілген зерттеулерге негізде топырақ қорларға 
басқаруда жерлер дистанциялық барлап байқаудың әдістердің қолданысын ұсынып жатыр және бұл 
әдіс жедел келгендіктен, және басқа белгілі барлық әдістермен салыстыру бойынша арзан. 

Түйін сөздер: геоақпарат жүйе, жердің дистанциялық зондтауы, Ақдала күріш алқабы, карталау. 
 
 
 

В республике Казахстан площадь засолен-
ных и солонцовых почв составляет 111,6 млн. 
га. что составляет 41,0 % от общей площади [1]. 
Долевое участие солончаков в структуре 
почвенного покрова значительно увеличивается 
в южной половине республики, которая пред-
ставляет замкнутую внутриматериковую 
область, не имеющую свободного стока в 
открытые океанические бассейны. Это Прикас-
пийская низменность с Каспийским морем 
(хлоридное засоление), Туранская низменность 
с Аральским морем (хлоридно-сульфатное 

засоление) и Балхаш-Алакульская и Илийская 
впадины с оз. Балхаш (хлоридно-сульфатное 
засоление, с нормальной и гидрокарбонатной 
содой). Для всех трех впадин характерным 
является увеличение засоленности почв и 
грунтовых вод по направлению геохимического 
стока к конечному солеприемнику (морям и 
озеру) [2]. Практически все основные массивы 
орошаемых почв республики расположены в 
пределах этих впадин и отличаются экстре-
мальными природно-климатическими условия-
ми, обусловленными высокой аридностью 
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климата и крайним дефицитом пресных ороси-
тельных вод.  

До 90-х годов орошаемые почвы, занимая 
всего около 2,4 млн. га обеспечивали произ-
водство более 30% валовой продукции сель-
ского хозяйства. Но, экстенсивное использо-
вание плодородия орошаемых почв в годы 
переходного периода привело к потере гумуса, 
ухудшению водно-физических, физико-хими-
ческих и биологических свойств почв, что 
вызвало снижение валовых сборов основных 
сельскохозяйственных культур. Например, к 
настоящему времени содержание общего гуму-
са в орошаемых почвах Акдалинского массива 
орошения снизилось по сравнению с исходным 
состоянием на 19,3-24,7 процента. А потери 
самой подвижной воднорастворимой формы 
гумуса за один сезон достигают 12-36 процен-
тов [3]. А в почвах орошаемых массивов 
Кызылординской области потери гумуса 
составляют уже 30-40% [4]. Кроме того, в 
настоящее время технические параметры оро-
сительных и коллекторно-дренажных сетей не 
соответствуют проектным нормам, что, 
несомненно, приводит к ухудшению почвенно-
мелиоративных условий орошаемых массивов. 
Например, в настоящее время в орошаемых 
массивах Кызылординской области площадь 
орошаемых земель с уровнем грунтовых вод 
1,5-2,0 м составляет 31,8 тыс. га, 2,0-3,0 м – 
158,4 тыс. га. Площади почв с минерализацией 
грунтовых вод 5,0 г/л и более составляют уже 
122,0 тыс.га. [7]. В орошаемых массивах 
Шымкетской области сложилась аналогичная 
ситуация. За счет засоления неудовлетво-
рительное мелиоративное состояние имеют 
почвы на 42912 гектарах, за счет подъема 
уровня грунтовых вод на 80005 гектарах, а за 
счет обоих факторов на 24909 гектарах [8].  

Длительное использование периодически 
затапливаемых почв в рисоводстве без над-
лежащих мелиоративных мероприятий по 
воспроизводству плодородия и оздоровлению 
экологического состояния привело к резкому 
снижению показателей почвенного плодородия. 
В последние годы, на мелиорированных доро-
гостоящих инженерно-подготовленных землях 
появились так называемые «бросовые», 
«залежные» вторичнозасоленные, заболочен-
ные земли, которые практически вышли из 
сельскохозяйственного оборота и постепенно 
засоляются, зарастают тростником, кустарни-
ками и галофитами. Экстенсивное использо-
вание плодородия орошаемых почв в годы 
переходного периода привело к потере гумуса, 

ухудшению водно-физических, физико-
химических и биологических свойств почв, что 
вызвало снижение валовых сборов основных 
сельскохозяйственных культур. Например, к 
настоящему времени среднее содержание 
гумуса в почвах Акдалинского массива ороше-
ния снизилось до 1,24±0,018%, т.е. они отно-
сятся к почвам с очень низким содержанием 
гумуса к деградированным и дегумифици-
рованным.  

Таким образом, в силу сельскохозяйствен-
ной направленности экономики орошаемых 
регионов, основными проблемами от которой 
зависят социально-экономические и экологи-
ческие благополучие местных жителей, яв-
ляются проблема повсеместного вторичного 
засоления почв и ухудшение почвенно-мелио-
ративных условий. Также не решены проблемы 
регулярного мониторинга почвенно-мелиора-
тивных условий, изучения причин повсемест-
ного вторичного засоления орошаемых почв, 
слабо ведутся работы по локализации очагов 
образования солей и повышения продуктив-
ности вторичнозасоленных низкопродуктивных 
почв в условиях жесткого дефицита пресной 
оросительной воды.  

В подобных условиях мы считаем, что 
настало время разработки комплексного метода 
устойчивого управления почвенными ресур-
сами с широким использованием современных 
методов дистанционного (космического) зонди-
рования земли (ДЗЗ) и возможностей информа-
ционных систем (ГИС).  

Для разработки методов устойчивого 
управления почвенными ресурсами на локаль-
ных и региональных уровнях (орошаемый ре-
гион республики, отдельные орошаемые масси-
вы) необходимы в первую очередь данные о 
современном состоянии их почвенного покро-
ва. Обработка и анализ таких объемных масси-
вов почвенных атрибутивных данных и 
составление по ним электронных и бумажных 
тематических карт возможно только с помо-
щью современных высоких технологии, т.е. с 
использованием широких возможностей ГИС и 
специализированных компъютерных программ. 

В настоящее время из-за неэффективной 
работы специализированной информационной 
системы обеспечивающей фермеров своевре-
менной оперативной информацией и качествен-
ным картографическим материалом они 
находятся на уровне 80-х годов прошлого 
столетия. Также отсутствия конкретных дан-
ных о составе и свойствах почв и специальных 
карт и картограмм (мелиоративного состояния, 
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содержания органических веществ, токсичных 
солей, элементов питания и многих других) 
создают фермерам определенные трудности в 
выборе нужных им агротехнологии. Подавляю-
щее большинство фермеров в свойх хозяйствах, 
кроме карты землепользования не имеют ника-
ких карт, хоть имеют и то карты составленные 
по данным 20-30 летней давности в советское 
время.  

Также хочется отметить, что к настоящему 
времени по основным орошаемым массивам 
республики собран огромный и ценнейший 
объем аналитических и картографических 
(почвенных, почвенно-мелиоративных, гидро-
геолого-мелиоративных и др.) данных, но они в 
настоящее время являются практически 
недоступными для теоретического и практи-
ческого использования. Кроме того, карты, 
составленные устаревшими традиционными 
наземными методами, не отвечают 
современным требованиям. Большинство из 
них в настоящее время значительно устарели, 
что делает весьма трудной их автоматизи-
рованную обработку. Поэтому создание на 
основе этих ретроспективных материалов 
компьютерной базы данных и современных 
цифровых тематических карт является актуаль-
ным направлением и единственным способом 
сделать ранее собранные данные доступными 
для научного анализа и практического исполь-
зования.  

Принципиальной особенностью геоинфор-
мационных систем является то, что они 
позволяют не только оптимизировать хранение 
и обработку результатов исследований, но и 
существенно повысить информационную и 
научную значимость первичных данных.  

К настоящему времени в Казахстане 
отсутствует научно обоснованные методики 
составления подобных информационных сис-
тем орошаемых массивов, что также опреде-
ляет актуальность предлагаемого направления.  

В связи с этим в настоящее время в 
Казахском НИИ почвоведения и агрохимии им. 
У.У. Успанова ведутся работы по созданию 
пилотной информационной системы Акдалин-
ского орошаемого массива, также разработаны 
основные элементы информационной системы 
Шиелийского массива орошения. При этом эти 
информационные системы адаптируются к 
решению конкретных почвенно-мелиоратив-
ных и экологических проблем этих массивов. К 
настоящему моменту начаты создание 
пространственно привязанной электронной 
базы систематизированных достоверных 

данных, включающие данные о пространст-
венном распределении мелиоративных групп 
почв, данные об основных их свойствах, об их 
обеспеченности основными элементами пита-
ния, по содержанию тяжелых металлов в поч-
вах и др.  

 Работы по созданию информационной базы 
данных проводятся по следующим основным 
направлениям: 

Первое направление – создание в среде ГИС 
электронной основы (слоев) информационной 
системы орошаемого массива путем оцифровки 
существующих карт основных факторов почво-
образования и общегеографического назначе-
ния. Карты оцифровались с использованием 
компьютерной программы MapInfo Professional 
10.5.2. Создаются тематические карты – 
границы массива, дорожная и гидрографи-
ческая сеть, населенные пункты, геология, гео-
морфология, литологического строения и др. 

Второе – разработка структуры и создание 
географически привязанной электронной базы 
данных основных параметров плодородия почв. 
Для решения этой группы задач проводятся 
поэтапные традиционная наземная и дистан-
ционная (ДЗЗ) почвенно-мелиоративная съемка 
пилотных территорий массива, который преду-
сматривает системный отбор образцов почв и 
их анализ, и ввод полученных аналитических и 
ретроспективных данных в электронную базу 
данных. Приобретение космических снимков 
на обследуемую территорию и их дешифровка, 
и разработка дешифровочных признаков 
космических снимков с целью создания 
тематических карт; 

Третье – визуализация созданной простран-
ственно-координированной базы данных с 
использованием ГИС – созданы и создаются 
территориально привязанные крупномасштаб-
ные тематические карты (слоев) почвенно-
мелиоративного состояния орошаемого масси-
ва. Частично составлены и составляются карта 
содержания гумуса, степени, химизма засо-
ления почв, карта уровня залегания и мине-
рализации грунтовых вод, картограммы содер-
жания основных элементов питания (N, P, K), 
величины рН, состава поглощенных оснований, 
механического состава, почвенно-мелиоратив-
ная карта, карта мелиоративного райониро-
вания. Общее количество слоев (тематических 
карт) зависит от сложности мелиоративных 
условий массива, и будут демонстрированы в 
основном докладе. 

Таким образом, в результате работы будут 
созданы основные элементы информационной 
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системы орошаемого массива, которая 
позволит проводить мониторинг почвенно-
мелиоративных условий массива и системный 
анализ полученных данных. Здесь же будут 
прописаны основные элементы космического 
мониторинга почвенно-мелиоративного состоя-

ния массива. На основе оценки современного 
мелиоративного состояния почв полученной с 
помощью созданной ГИС будут разработаны 
научно обоснованные приемы улучшения 
почвенно-мелиоративного состояния орошае-
мого массива.  
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