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ВВЕДЕНИЕ
Прикаспийский регион, включая полу-

остров Мангыстау, является одним из 
самых экологически дестабилизирован-
ных на территории Казахстана. При добы-
че нефти и газа в регионе постоянно воз-
растают площади нарушенных и загряз-
ненных земель. Территории нефтепро-
мыслов испытывают техногенные 
нагрузки, приводящие к выводу земель 
из сельскохозяйственного оборота. Тех-
ногенно преобразованные почвы с изме-
ненными признаками и свойствами полу-
чают повсеместно широкое распростра-
нение. Трансформация почв зачастую 
принимает необратимый характер. Вос-
становление возможно в течение про-
должительного периода времени при 
условии прекращения воздействия, а так-
же при проведении методов биологичес-
кой рекультивации.

В районах нефтедобычи наблюдается 
значительное количество вариантов пре-
образования почв и других компонентов, 
составляющих природно-территориаль-
ные комплексы (подстилающих пород, 
поверхностных и грунтовых вод, биоты), 
которые определяются различными соче-
таниями природных и техногенных фак-
торов. Многообразие условий и разнооб-
разие процессов трансформации почв и 
природных комплексов в целом, опреде-
ляющих преобразование среды, характе-
ризует особенности техногенеза в райо-
нах нефтедобычи. Основные варианты 

возможных изменений при техногенном 
воздействии определяются трансформа-
цией исходных морфогенетических 
свойств почв. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследований стали почвы 

Прикаспийского региона, трансформи-
рованные в результате техногенного воз-
действия при промышленной добыче 
нефти. В почвенно-географическом отно-
шении район исследований относится к 
пустынной зоне, которая делится на две 
подзоны: подзону бурых почв и подзону 
серо-бурых почв [1]. Зональными почва-
ми пустынной зоны являются бурые и 
серо-бурые почвы, которые развиваются 
в автоморфных условиях. В подзоне 
бурых почв интразональные почвы пред-
ставлены лугово-бурыми почвами, со-
лонцами, солончаками, луговыми и 
лиманно-луговыми почвами. Значитель-
ные площади занимают соры. Молодые 
почвы области представлены группой 
приморских и типом аллювиально-
луговых почв. 

Особенностью почвенного покрова 
подзоны северной пустыни с бурыми 
почвами является выраженная комплек-
сность с преобладанием интразональ-
ных почв. Основным фактором почвооб-
разования является засоленость неодно-
родной по литологическому составу тол-
щи четвертичных морских отложений, в 
основном хвалынских и послехвалын-
ских, служащих почвообразующими 
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породами, или подстилающих маломощ-
ные аллювиальные, озерно-лиманные и 
другие более поздние образования. 
Зональные бурые пустынные почвы в 
большинстве своем в той или иной степе-
ни солонцеватые. Интразональные 
почвы подзоны северной пустыни пред-
ставлены солонцами, солончаками, луго-
во-бурыми, лиманно-луговыми и други-
ми почвами. Большие площади заняты 
солончаками соровыми, распространен-
ными в депрессиях рельефа, являющиеся 
следами древних русел и высохших озер. 
Песчаные массивы образованы в резуль-
тате эоловой переработки речных и озер-
но-морских отложений и характеризуют-
ся распространением песчаных почв. Наи-
более молодые почвы объединены в груп-
пу приморских почв, которые формиру-
ются на слоистых морских отложениях 
приморской полосы. Аллювиально-
луговые почвы образуются на речных 
наносах в поймах рек [2].

Подзона южной пустыни с серо-
бурыми почвами характеризуется преоб-
ладанием зональных почв, формирую-
щихся на элювии щебнистых пород. Они 
залегают однородными контурами или 
образуют комплексы с солонцами пус-
тынными. Интразональные почвы 
южной пустыни представлены также 
лугово-бурыми, такыровидными почва-
ми, такырами, солончаками и примитив-
ными образованиями песков. 

Для изучения процессов, протекаю-
щих в трансформированных почвах, 
закладывались разрезы на фоновых учас-
тках и в пределах визуально видимых 
механических нарушений или ореолов 
техногенного загрязнения. Во вскрытых 
разрезах проводилось морфологическое 
описание почвенного профиля и отбор 
образцов почв из выделенных генети-
ческих и нарушенных горизонтов (вклю-
чая загрязненный горизонт) для хими-

ческих анализов и получения сравни-
тельных данных. Определение содержа-
ния химических элементов в почвенных 
образцах проводилось по общеприня-
тым методикам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Техногенные преобразования терри-

торий нефтепромыслов обусловлены 
механическим нарушением почв, связан-
ным с земляными и строительными рабо-
тами (создание буровых и промышлен-
ных площадок, прокладка линейных 
сооружений, обустройство вахтовых 
поселков, ремонт коммуникаций и др.). 
Нефтехимическое загрязнение возника-
ет при аварийных выбросах нефти и 
нефтепродуктов на поверхность почв, 
сточных вод разного состава и минера-
лизации, сбросом буровых и промыш-
ленных растворов и других загрязните-
лей. В результате техногенного возде-
йствия происходит интенсивная пере-
стройка структуры почвенного покрова 
за счет формирования ареалов почв, при-
знаки и свойства которых отличаются от 
зональных типов. Зональные почвы заме-
щаются техногенно измененными 
почвами, усиливается контрастность 
почвенного покрова, что является 
новообразованной устойчивой характе-
ристикой районов нефтедобычи [3, 4]. 

На начальных этапах разработки 
нефтепромыслов происходит интенсив-
ное изменение морфологических при-
знаков пустынных почв, связанное с раз-
рушением почвенного профиля. В 
результате появляются почвы с разру-
шенной верхней частью, укороченным 
профилем и погребенные с двучленным 
профилем. Изменения в нарушенных 
почвах наиболее заметны в пределах вер-
хних 20-50 см. При проведении земля-
ных работ нарушения охватывают 
почвенную толщу на глубину более 100-
150 см.
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Отличительным признаком транс-
формированных почв является измене-
ние структуры, сложения, характера гра-
ниц между горизонтами, распределения 
в вертикальном профиле новообразова-
ний. Профиль нарушенных почв часто 
представляет неоднородную, бесструк-
турную, рыхлую массу, легко подвергаю-
щуюся процессам дефляции. В результа-
те наблюдается опесчанивание нарушен-
ной поверхности почв, характерными 
признаками которого служит уменьше-
ние количества иловато-пылеватых 
фракций в поверхностном горизонте при 
преобладании фракции мелкого песка. 
Количество гумуса в верхнем горизонте 
снижается в 1,5-2 раза. При производстве 
земляных работ и снятии верхнего слоя 
почв в значительной степени изменяет-
ся мощность гумусового горизонта и про-
филя в целом, обнажаются карбонатно-
иллювиальные или солонцовые гори-
зонты с минимальными значениями 
гумуса (0,2-0,4 %) и повышенного уплот-
нения. При глубине разрушения почвен-
ного профиля свыше 30-50 см на повер-
хность выносятся соленосные горизон-
ты или засоленные почвообразующие 
породы, наблюдается образование соле-
вых пустошей без признаков почвообра-
зования и лишенных растительного 
покрова. 

В период добычи нефти на нарушен-
ные территории накладывается нефте-
химическое загрязнение. Значительную 
роль в изменении свойств почв, кроме 
технологии добычи и состава загрязни-
телей, играют повторяемость процессов 
загрязнения, пересечение в простра-
нстве разных типов техногенных пото-
ков и длительность трансформации (вре-
мя с момента нарушения или поступле-
ния загрязняющих веществ на повер-
хность почв). В местах их локализации 
образуются техногенные ореолы загряз-

нения разного химического состава и 
интенсивности, которые часто пересека-
ются в пространстве, накладываются 
один на другой. 

Результатом воздействия минерали-
зованных сточных вод является повы-
шенное засоление почвенного профиля с 
образованием на поверхности солевых 
скоплений. Сырая нефть перекрывает 
почвенный профиль на глубину от 5-50 
см и глубже, что определяется рельефом 
местности, а также характером внутри-
почвенного перераспределения и преоб-
разования поступающих загрязняющих 
веществ. При попадании нефти на повер-
хность почвы происходит фронтальное 
проникновение ее компонентов по 
порам, каналам миграции и трещинам 
между структурными отдельностями. 
Большая часть попавших на поверхность 
пластовых жидкостей, представляющих 
смесь битуминозных веществ и мине-
ральных растворов, фиксируется в вер-
хней части почвенного профиля. Битум-
ные компоненты нефти задерживаются 
в поверхностных горизонтах почв, иног-
да прочно цементируя их, а подвижные 
минеральные соединения распределя-
ются вглубь. С увеличением глубины 
количество просочившейся нефти быс-
тро падает. В результате в профиле почв 
создается неравномерное распределе-
ние загрязняющего вещества с разным 
его количеством и фракционным соста-
вом. Подобный характер распростране-
ния поступившей нефти в почвах связан 
с ее механической задержкой геохими-
ческими барьерами, представленными 
органогенными и иллювиальными плот-
ными горизонтами профиля. Кроме того, 
в результате большой вязкости нефти 
происходит запечатывание пор почвен-
ных агрегатов [5]. При близких уровнях 
техногенного давления, механически 
нарушенные почвы оказываются прора-
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ботанными нефтехимическим загрязне-
нием глубже, чем ненарушенные аналоги 
пустынных почв. Разуплотнение верхних 
горизонтов почв способствует интенси-
фикации радиальной миграции и вырав-
ниванию концентраций загрязнителя в 
их профиле. 

Под действием нефти меняется харак-
тер границ между горизонтами, увеличи-
вается вязкость и плотность почвенной 
массы, происходит обесструктуривание 
горизонтов почв при склеивании струк-
турных отдельностей [6]. Одним из вари-
антов преобразования загрязненных 
почв в условиях засушливого климата 
служит образование на поверхности 
битумной коры, представляющей слабо 
разлагающуюся массу. Поверхностное 
загрязнение обусловливает неблагопри-
ятный водно-воздушный режим. Загряз-
ненная часть становится гидрофобной и 
водонепроницаемой. Почва теряет водо-
подъемную способность, резко снижает-
ся ее влагоемкость, затрудняется аэра-
ция [7-9], что определяет неблагоприят-
ные условия протекания химических и 
биологических преобразований нефтя-
ных веществ. Для жизнедеятельности 
почвенных микроорганизмов нарушает-
ся режим азотного и фосфорного пита-
ния, интенсивность окислительно-
восстановительных и ферментативных 
процессов. Гидрофобные смолисто-
асфальтеновые компоненты нефти вызы-
вают гибель растений, преграждая дос-
туп влаги и питательных элементов. 

Дальнейшая трансформация битум-
ного слоя заключается в его пересыха-
нии в течение теплого периода времени с 
образованием глубоких трещин, по кото-
рым обеспечивается доступ воды и воз-
духа в нижележащие горизонты, частич-
но восстанавливается восходящий ток 
влаги. Часть влаги атмосферных осадков, 
которая проникает по трещинам, удер-

живается от испарения битумной кор-
кой. В горизонтах, расположенных под 
битумным слоем, увеличивается коли-
чество новообразований (выделение кар-
бонатных и солевых скоплений).

Наиболее характерным процессом 
преобразования почв в условиях нефте-
добычи является техногенный галоге-
нез, являющийся общей закономернос-
тью преобразования ландшафтов в райо-
нах нефтедобычи [10]. Это процесс раз-
нокачественного засоления почв, обус-
ловленный влиянием техногенных пото-
ков, в составе которых присутствуют 
водорастворимые хлориды, сульфаты, 
карбонаты. Процесс техногенного засо-
ления сопровождается определенными 
типами ответных реакций (техногенное 
осолонцевание, изменение щелочно-
кислотных условий). Поступление солей 
со сточными водами и сырой нефтью 
определяет возникновение специфичес-
ких техногенно обусловленных солонча-
ков и солончаковых почв с содержанием 
солей в профиле, превышающим 1 % (до 
3-5 % и выше). Усиление степени засоле-
ния почв прослеживается по количеству 
в профиле остаточных концентраций 
солей, величина которых в разных гори-
зонтах увеличивается в 2-5 и более раз. 
По составу солей и типу засоления пре-
обладают хлоридно-натриевые формы. 
Наибольшее распространение получили 
сульфатно-хлоридный и хлоридно-
сульфатный тип засоления, специфичес-
кими разновидностями которых служат 
битуминозно-хлоридные, битуминозно-
сульфатно-хлоридные и битуминозно-
хлоридно-сульфатные формы, обуслов-
ленные нефтехимическим загрязнени-
ем.

Горизонты локализации максималь-
ных концентраций водорастворимых 
соединений изменяются с течением вре-
мени. На первых этапах максимум кон-
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центраций солей приурочен к верхней 
части профиля почв, с течением времени 
он сдвигается в нижние горизонты. Уда-
ление солей за пределы почвенного про-
филя в условиях пустынного климата 
происходит слабо. На протяжении про-
должительного периода времени в 
почвенном профиле сохраняются повы-
шенные концентрации солей. Освобож-
дение загрязненных почв от основной 
массы солей происходит в течение 5-10 и 
более лет при выраженной их миграции, 
что зависит от среднегодового количес-
тва атмосферных осадков, объема посту-
пившего загрязнителя, глубины залега-
ния засоленных отложений и грунтовых 
вод, состава подстилающих пород, а так-
же от физико-химических свойств почв. 
За период свыше 10 лет концентрации 
солей падают в 7-8 раз в верхних гори-
зонтах и в 3-5 раз – в нижних горизонтах. 
Однако полного освобождения от посту-
пивших солей не происходит, остаточные 
концентрации превосходят фоновые 
содержания в несколько раз и в пределах 
корнеобитаемого слоя сохраняются на 
уровне, токсичном для ряда растений. 
Техногенное засоление почв не позволя-
ет восстанавливаться или существенно 
затрудняет восстановление раститель-
ного покрова, типичного для данного 
региона.

В случае загрязнения почв пластовы-
ми жидкостями (сырая нефть, нефтяная 
эмульсия) быстрого изменения солевого 
состава не происходит. Переход солей в 
почвы зависит от скорости ее расслоения 
на отдельные компоненты, т.е. по мере ее 
химической трансформации. Полное рас-
слоение сырой нефти на собственно биту-
минозные и минеральные вещества осу-
ществляется не сразу, что определяет 
медленное высвобождение солей и спо-
собствует закреплению их в почвах. Кро-
ме того, часть солей остается долгое вре-

мя связанной в нефтяных эмульсиях и не 
поддается быстрому вымыванию из 
загрязненных почв [11]. Поэтому содер-
жание солей в отдельных горизонтах 
таких почв, в отличие от почв, загрязнен-
ных только сточными водами в условиях 
аридного климата, сохраняется на опре-
деленном уровне, даже когда загрязне-
ние произошло свыше 10 лет назад. Соли 
оказываются сосредоточенными в раз-
личных горизонтах почвенного профи-
ля, что определяется также глубиной 
залегания засоленных почвообразую-
щих пород и грунтовых вод. В почвах, 
занимающих подчиненное положение 
по рельефу (например, депрессии релье-
фа с солончаками соровыми) возникают 
максимумы концентраций солей, соотве-
тствующие внутрипочвенному стоку, 
поверхностному перераспределению и 
смыву с последующим высаливанием 
капиллярной каймы у границы иссуше-
ния. 

При сочетании в загрязненных поч-
вах значительного количества битуми-
нозных веществ и высоких концентра-
ций простых солей формируются техно-
генно обусловленные битуминозные 
засоленные почвы и битуминозные 
солончаки с высоким поверхностным 
засолением.

Результатом засоления почв техно-
генными потоками служит также преоб-
разование почвенного поглощающего 
комплекса (ППК), характеризующееся 
изменением суммы и состава поглощен-
ных катионов. Трансформация свойств 
ППК выражается в увеличении концен-
трации одновалентных и двухвален-
тных катионов в почвенном растворе. 
При действии нефтехимического загряз-
нения на почвы, в составе обменных кати-
онов происходит замещение кальция и 
магния на натрий. Количество погло-
щенного натрия в ряде случаев может 
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достигать 3-5 мг-экв, что составляет 
более 20-50 % от суммы поглощенных 
катионов (при некотором снижении 
содержания поглощенных катионов каль-
ция и магния). В результате в почвенном 
растворе нейтральные хлориды натрия 
уступают место слабокислым хлоридам 
кальция, что ослабляет щелочную реак-
цию почвенного раствора на первых эта-
пах трансформации. Дальнейшая транс-
формация сводится к возврату кальция и 
магния в поглощенное состояние с одно-
временным вытеснением натрия. 

Значительное количество поступив-
ших солей определяет изменение реак-
ции почвенного раствора в сторону 
ослабления щелочности. В загрязненных 
почвах реакция среды становится слабо-
щелочной или близкой к нейтральной по 
сравнению со щелочной реакцией исход-
ных почв. Кроме того, наличие в нефти 
значительного количества серы, изменя-
ет окислительно-восстановительный 
потенциал почв, что также подкисляет 
почвенный раствор [12]. Независимо от 
количества поступившей в почву нефти 
происходит снижение щелочности 
почвенного раствора на 0,5-1,0 ед. pH. 

При поступлении в почвы нефти про-
исходит трансформация строения гуму-
сового профиля, сопровождающаяся 
повышением общего содержания орга-
нического углерода и перераспределени-
ем его по генетическим горизонтам. 
Фракционирование битуминозных 
веществ техногенных потоков с аккуму-
ляцией вязких и менее подвижных фрак-
ций в верхних горизонтах почв приводит 
к образованию специфического битуми-
нозного горизонта с характерной морфо-
логией (буровато-черное окрашивание, 
вязкость, бесструктурность) и содержа-
нием в нем органического углерода, пре-
вышающим фоновые значения более чем 
в 20 раз. Подвижные фракции сбрасыва-

ются вглубь до уровня залегания гори-
зонтов почв плотного сложения, где 
содержание органического углерода уве-
личено в 2,5-3 раза по сравнению с исход-
ным его содержанием. Высокие значения 
органического углерода на первых эта-
пах загрязнения неблагоприятно сказы-
ваются на свойствах почв из-за токсич-
ности углеводородов нефти. С увеличе-
нием сроков нахождения нефти в почве 
постепенно уменьшаются различия меж-
ду исходными и загрязненными почвами 
по содержанию органического углерода.

Кроме поверхностного нефтехими-
ческого загрязнения почв при аварий-
ных ситуациях существует практика 
сброса сырой нефти в искусственно 
созданные земляные выемки – амбары. 
На начальных этапах трансформации 
перекрытого нефтью нарушенного про-
филя почв в амбарах изменяется их физи-
ческое состояние с образованием вязкой 
массы, пропитывающей почвенную тол-
щу на глубину до 50-100 (120) см и сохра-
няющей. За 20-летний период нахожде-
ния загрязнителей в почве наблюдается 
изменение структурного состояния толь-
ко в 10 см поверхностном загрязненном 
слое. Этот слой приобретает порохова-
тую структуру по отношению к исходно-
му бесструктурному состоянию началь-
ного этапа загрязнения. Глубжележащая 
загрязненная толща сохраняет пестрое 
окрашивание, обусловленное загрязни-
телем и глыбистую структуру. 

Загрязнение нефтепродуктами в усло-
виях амбара сохраняется на протяжении 
до 20 лет и превышает ПДК на глубине 0-
10 см в 77 раз. На глубине 10-15 см 
загрязнение нефтепродуктами превы-
шает ПДК более чем в 10 раз. Содержание 
органического углерода в поверхнос-
тном загрязненном слое при этом превы-
шает фоновые значения по органическо-
му углероду гумуса в 16 раз и в 10-35 раз в 
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нижележащей толще. Распределение зна-
чений обусловлено аккумуляцией макси-
мального количества битуминозных 
веществ в верхней части и многолетней 
вертикальной миграцией загрязнителей 
при дополнительном увлажнении атмос-
ферными осадками депрессионной фор-
мы рельефа.

Сумма поглощенных оснований пре-
вышает фоновые значения в среднем на 
5-10 мг-экв. На первых этапах трансфор-
мации загрязненных почв максимум 
обменного натрия приходится на вер-
хние органогенные горизонты. При даль-
нейшем развитии процесса трансформа-
ция почвенного поглощающего комплек-
са приходится на нижние (иллювиаль-
ные) горизонты, в которые происходит 
смещение максимального количества 
натрия. В это же время верхняя часть 
почв вступает в другую фазу развития. В 
нашем случае на долю обменного натрия 
приходится 7,7-8,4 % от суммы погло-
щенных оснований в верхнем загрязнен-
ном слое амбара и снижено в 2-3 раза по 
сравнению с фоновыми значениями на 
этой глубине. В нижней части профиля 
количество обменного натрия возраста-
ет до 20,6 % от суммы, что является пока-
зателем смещения. Профильное распре-
деление значений обменного натрия 
демонстрирует процесс трансформации 
загрязнителя с течением времени. 

За период трансформации загрязни-
теля верхняя часть профиля освобожда-
ется от солей, определенное количество 
которых концентрируется в нижней час-
ти профиля. Сульфатный тип засоления 
указывает на процессы рассоления. 

Неустойчивость пустынных почв к 
техногенному воздействию в силу низко-
го потенциального плодородия обуслов-
ливает интенсивность процессов транс-
формации в условиях промышленного 
освоения Прикаспийского региона. Про-

цессы естественного восстановления 
почв, трансформированных при механи-
ческом нарушении и поступлении в них 
химически активных техногенных пото-
ков, идут медленно. Техногенные возде-
йствия подавляют природные факторы 
почвообразования, поэтому, несмотря на 
способность почв к самоочищению от 
загрязнителей (процессы детоксикации, 
утилизации и выноса поступающих 
веществ) и восстановлению морфогене-
тических признаков, полной саморегуля-
ции техногенных нарушений не происхо-
дит. При загрязнении почв в условиях 
недостатка влажности процессы полной 
деградации загрязнителей и восстанов-
ления затруднены, особенно при боль-
ших техногенных нагрузках на почву. Об 
этом свидетельствует широкое распрос-
транение на месторождениях нарушен-
ных почв и битумных коровых покровов, 
которые существуют продолжительное 
время. 

При захоронении нефтепродуктов в 
земляных амбарах возникает мощный 
внутрипочвенный поток загрязнителей. 
Исследованиями установлено, что за 
период до 20 лет сброшенная в амбары 
нефть слабо минерализуется, чему спо-
собствует восстановительная среда, пре-
пятствующая разложению загрязните-
ля, возникающая при условии близкого 
расположения минерализованных грун-
товых вод или засоленных пород тяже-
лого гранулометрического состава.

При повторяющемся и длительном 
техногенном воздействии почвы прихо-
дят к необратимому состоянию. В неко-
торых случаях возможен возврат к естес-
твенному состоянию, но с набором при-
обретенных свойств [13, 14]. В связи с 
этим возникает необходимость управ-
лять процессами самоочищения и вос-
становления нарушенных земель, созда-
вать оптимальные условия их развития, 
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т.е. проводить биологическую рекульти-
вацию территорий нефтепромыслов с 
использованием методов очистки и фито-
мелиорации. 

Основными способами очистки 
загрязненных территорий служит выем-
ка нефтезагрязненного грунта с последу-
ющей планировкой поверхности, а также 
перекрытие нефтяных разливов слоем 
почв - землевание. При землевании нефт-
езагрязненных участков возникают тех-
ногенные изменения, которые играют 
особую роль в распределении нефти в 
профиле почв. В этих случаях естествен-
ные закономерности распределения 
нефти в почвах меняются. Нефть и нефт-
епродукты не только перемещаются 
вниз по профилю почв, но также мигри-
руют в перекрывающий материал, кото-
рый как бы «всасывает» загрязнитель. В 
результате в таких почвах возникает сво-
еобразное вертикальное распределение 
нефтепродуктов, органического углеро-
да нефти и солей. Так, за период до двух 
лет содержание органического углерода 
в насыпном слое, перекрывающем нефт-
езагрязненный горизонт, в 6,5 раз превы-
шает исходные значения по углероду 
гумуса. Землевание загрязненных учас-
тков не только приводит к многослойно-
му распределению загрязнителя в про-
филе почв, но также способствует кон-
сервации нефти, еще более замедляя ее 
деградацию. Сравнительные данные по 
содержанию органического углерода 
показывают незначительное его умень-
шение во времени. За период до 5 лет 
содержание органического углерода сни-
зилось на 1,3 % (с 21,2 % до 19,9 %). Это 
обусловлено вторичным ухудшением 
аэрации при захоронении загрязнителя. 

Относительно высокой скоростью 
самоочищения от нефти и нефтепродук-
тов обладают загрязненные почвы, на 
которых в качестве метода биологичес-
кой рекультивации применяется вспаш-

ка, способствующая раздроблению и раз-
рыхлению битумного слоя, обеспечива-
ющая улучшение водно-воздушного 
режима и способствующая процессу окис-
ления битуминозных фракций нефти. В 
горизонтах, не подвергающихся механи-
ческой обработке (средняя и нижняя 
часть профиля), устойчиво долго сохра-
няются органические загрязнители.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате длительного техноген-

ного воздействия на территории нефтеп-
ромыслов наблюдается трансформация 
почв с потерей их потенциального плодо-
родия. Под влиянием техногенного нару-
шения и нефтехимического загрязнения 
возникают техногенно преобразованные 
почвы с разрушенным профилем, специ-
фическим засолением и осолонцеванием, 
повышенным содержанием органичес-
кого углерода. В составе почвенных ком-
бинаций исходные типы почв замещают-
ся техногенными почвами.

При глубине разрушения почвенного 
профиля свыше 20 см и нефтехимичес-
ком загрязнении почв в условиях нефте-
добычи исходный морфологический про-
филь почв за период до 20 лет не восста-
навливается. В загрязненных сырой 
нефтью почвах продолжительное время 
сохраняется повышенное содержание 
органического углерода, легкораствори-
мых солей и обменного натрия в составе 
почвенного поглощающего комплекса.

Самоочищение и восстановление 
свойств почв Прикаспийского региона 
лимитировано аридностью климата и 
слабой их устойчивостью к техногенно-
му воздействию, обусловленной малой 
мощностью гумусового горизонта, низ-
ким содержанием в нем гумуса, которое 
находится в зависимости от незначи-
тельной массы поступающих в почву рас-
тительных остатков и характером их раз-
ложения, ведущего к быстрой минерали-
зации.
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