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Аннотация. В статье приводятся результаты исследовании , проведенных в почвах 
рисовых полеи  Акдалинского массива орошения. Установлено, что больше гумуса общего 
и водорастворимого содержалось по обороту пласта люцерны, чем по пласту. Это также 
характерно и для легкогидролизуемого азота. Определение общего и водорастворимого 
гумуса показало, что общего гумуса содержалось больше всего на полях, где 
предшественником был оборот пласта люцерны - 1,4 %. Сравнительная характеристика 
содержания общего азота по годам показывает, что его количество остается стабильным, 
резких изменении  в сторону увеличения или уменьшения не происходит. Севооборот, 
применяемыи  в АФ «Бырлык» в основном, способствует поддержанию естественного 
плодородия почв данного хозяи ства. Оптимальныи  уровень плодородия тои  или инои  
почвы, как известно, определяется таким сочетанием ее основных свои ств и показателеи , 
при котором могут быть наиболее полно использованы все жизненно важные для 
растении  факторы и реализованы возможности выращиваемых сельскохозяи ственных 
культур. Как показали наши исследования, чтобы достичь такого сочетания свои ств и 
показателеи , одного соблюдения чередования культур по полям севооборота мало. 
Значительное внимание необходимо уделить повышению важнеи шего показателя 
потенциального плодородия почв – содержанию в них гумуса. Для этого нужно 
проводить ряд агротехнических и других мероприятии , способствующих утяжелению 
механического состава легких почв, достичь близких к оптимальному для растении  риса 
содержанию в них подвижных соединении  азота. Необходимо наи ти пути повышения 
биологическои  активности такыровидных почв, оптимизации наиболее ценных в 
агрономическом отношении свои ств почвы с помощью различных способов и приемов 
регулирования ее плодородия. 

Ключевые слова: рисово-болотные почвы, общии  и водорастворимыи  гумус, 
элементы питания, севооборот. 

ВВЕДЕНИЕ  

Почвы, измененные периодичес-
ким затоплением и агротехническими 
приемами, необходимыми при выра-
щивании риса, традиционно называют 
рисовыми (Paddy soils: от англ. 
названия рисового чека ‒ pad) [1], 
аквариземами ("аквориз" означает 
"затопляемыи  рис", "зем" ‒ земля) [2], 
акваземами [3]. Их поверхность 
затоплена водои  в течении всего или 
части вегетационного периода [4].  

Казахстанскими учеными данные 
почвы классифицируются как рисово-
болотные.  

Под посевы риса используют 
земли, не пригодные для других 

сельскохозяи ственных культур из-за 
избыточного их увлажнения или же 
засоления [5]. Значительная часть 
посевных площадеи  риса расположена в 
дельтах или по берегам рек [6].  

В связи с тем, что после 
затопления исчезает свободныи  кис-
лород и в почве преобладают сильно 
выраженные восстановительные про-
цессы возникают специфические 
условия возделывания риса, что 
обуславливает многие особенности 
пищевого и гумусового режима почв. В 
результате этого усиливается под-
вижность гумуса и меняются условиях 
питания растении . Практически пол-
ностью исчезают из корнеобитаемого 
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слоя почвы такие важные источники 
минерального питания растении , как 
нитраты и сульфаты. При затоплении 
рисовых почв происходит снижение 
окислительно-восстановительного по-
тенциала, увеличение активности 
водородных ионов, накопление закис-
ных форм железа и восстановленных 
продуктов, повышение степени дис-
персности почвы, мобилизация мине-
ральных элементов питания [7-10].  

Преобладание в почве анаэроб-
ных процессов приводит к 
уменьшению количества гумуса в связи 
с возрастанием его подвижности, 
изменению качественного состава 
гумуса, образованию водорастворимых 
органических соединении  и их мигра-
ции в составе оросительных вод [10,11].  

Снижение содержания гумуса 
обусловлено многими причинами. В 
первую очередь, это связано с 
сокращением поступления в почву 
растительных остатков, поскольку 
значительная часть органического 
вещества в анаэробных условиях 
используется микроорганизмами как 
энергетическии  материал, а также с 
выносом водорастворимых органичес-
ких соединении , образующихся в 
условиях восстановительного режима, 
вниз по профилю, с последующим 
закреплением их в нижних горизонтах 
почвы [12]. 

Целью наших исследовании  было 
оценить плодородие рисово-болотных 
почв в данное время, когда не все 
фермеры соблюдают севообороты. На 
Акдалинском массиве раньше прак-
тиковались семипольные рисово-
люцерновые севообороты. В настоящее 
время хозяи ства, которые имеют 
возможность используют укороченныи  
4-х польныи  севооборот: 2 года 
люцерна и 2 года рис. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования является 
почвенныи  покров АФ «Бырлык», 
расположенныи  в Балхашском раи оне, 

Алматинскои  области. Основное прои-
зводственное направление хозяи ства 
растениеводческое. Основная ведущая 
культура – рис. 

Территория хозяи ства располо-
жена в пределах хорошо обособленного 
геоморфологического раи она - древнеи  
Акдала-Баканасскои  дельты, которыи  
является частью крупного геомор-
фологического региона – Балхаш-
Алакульскои  впадины, или Южного 
Прибалхашья. Рельеф представлен 
идеально плоскои  (если не считать 
песчаных гряд) равнинои  на 
абсолютнои  высоте 340-400 м, 
образованнои  деятельностью стекаю-
щих с гор рек. Территория впадины 
сложены в основном древними и 
современными аллювиальными отло-
жениями. Ее прорезает нижнее течение 
реки Или. Она относится к Арало-
Балхашскои  почвеннои  провинции [13]. 

В пределах Алматинскои  области 
Балхаш-Алакульская впадина делится 
на хорошо обособленные раи оны 
современнои  дельты и долины реки 
Или, древнеи  Акдала-Баканасскои  
дельты, песчаного массива Таукум и 
такырно-песчаного массива Сары-
Ишик-Отрау (западная его окраина). 

Растительность пустыннои  зоны 
на целинных участках представлена 
эфемерово-полынно-солянковыми 
ассоциациями. Входящие в ассоциацию 
виды, за исключением эфемеров, 
обладают очень высокои  засухоус-
тои чивостью. Характернои  особен-
ностью растительности указаннои  
зоны является то, что основная их 
часть претерпевает три фазы своего 
развития - весеннюю, летнюю и 
осеннюю. Растительность в пустыне не 
образует сплошного покрова, в 
промежутках между растениями 
просвечивается голая почва, которая по 
площади значительно превышает 
заросшую. На отдельных участках 
пустыни (песчанои  и ле ссовои ) раннеи  
веснои  эфемеры образуют очень густои  
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травостои , но с наступлением жары они 
полностью выгорают и раздуваются 
ветром, поэтому в пустыне никогда не 
развивается дерновыи  процесс. 
Вследствие чего в развитых здесь 
почвах наблюдается слабое накопление 
гумуса, проявляются процессы засо-
ления, осолонцевания и отакыривания. 

Незначительное количество гуму-
са у почв пустыннои  зоны обусловлено, 
прежде всего, небогатым накоплением 
растительных остатков и интенсивнои  
минерализациеи  их связанныи  с актив-
но протекающеи  здесь жизнедеятель-
ностью микроорганизмов. Пустынная 
зона по условиям почвообразования 
далеко неоднородна, поэтому почвен-
ныи  покров весьма разнообразныи .  

Территория обследуемого хозяи -
ства входит в состав очень сухого 
умеренно жаркого агроклиматического 
раи она, которыи  занимает наиболее 
сухую северную часть области [14].  

Климатические условия данного 
агроклиматического раи она характе-
ризуют данные метеостанции Баканас 
и Куи ган. Здесь климат отличается 
краи неи  сухостью и резкои  кон-
тинентальностью. Среднегодовая тем-
пература воздуха колеблется в 
пределах 6,4-8,7°. Средняя температура 
самого холодного месяца (января) - 9,4-
14,1°, а самого жаркого (июля) +23-25°. 
Средняя годовая амплитуда колебания 
составляет 32,5-38,7°. Абсолютные 
максимальные температуры достигают 
44°, а минимальные падают до -45°. 
Таким образом, абсолютные амплитуды 
колебания достигают 99, что указывает 
на краи нюю континентальность 
климата. 

Вегетационныи  период характе-
ризуется высокими температурами, 
незначительным количеством осадков, 
низкои  влажностью, сильнои  испа-
ряемостью влаги с поверхности почвы. 
Здесь наблюдается два периода 
вегетации естественнои  раститель-
ности - весеннии  и осеннии . Весеннии  

период вегетации длится от даты 
перехода температуры воздуха через 0° 
до даты перехода через 15°, а осеннии  
от даты перехода через 15° до даты 
перехода через 0°. 

Суммы эффективных температур 
достигают здесь 3090-3770°. Продол-
жительность периода с температурои  
выше 10° значительно больше, по 
сравнению с вышерасположенными 
зонами, и составляет 168-190 днеи . 
Первые морозы обычно отмечаются в 
конце сентября, а последние 
продолжаются до конца апреля. Про-
должительность безморозного периода 
153-170 днеи . 

Среднегодовое количество атмос-
ферных осадков в данном раи оне 
невелико и не превышает 125 мм. Более 
50-60 % осадков приходится на теплыи  
период года. В летние месяцы 
наблюдается очень низкая относитель-
ная влажность воздуха, всего 25-29 % (в 
13 ч). Сумма дефицитов влажности 
воздуха за весну равна 205-235 мм, а за 
осень 215-255 мм. Наибольшая 
относительная влажность приходится 
на зимние месяцы. Снег устои чивым 
покровом ложится в первои  половине 
декабря и сходит в конце февраля и 
примерно сохраняется в течение 80-95 
днеи , высота снежного покрова 
достигает 10-15 см, запасы воды в снеге 
25-35 мм. Господствующие ветры -  
северо-восточного направления. 

По климатическим условиям 
сельское хозяи ство данного раи она 
имеет в основном животноводческое 
направление. Земледелие без орошения 
невозможно. В условиях орошения 
возможно возделывание почти всех 
сельскохозяи ственных культур, кроме 
особо теплолюбивых (хлопчатник и др.) 

Территория обследуемого хозяи -
ства входит в состав почвенного раи она 
под названием Баканасскии . Древняя 
дельта р. Или представляет собои  
обширную равнину с абсолютными 
отметками от 340 до 400 м, очень 
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полого опускающаяся к северу оз. 
Балхаш. Равнинность нарушена лишь 
грядами и буграми песков. 

Почвенныи  покров разнообразен. 
Преобладают такыровидные, часто 
солонцевато-солончаковатые почвы; по 
депрессиям - такыры. Большое рас-
пространение имеют солончаки [15].  

Почвенныи  покров данного 
хозяи ства до освоения под рис был 
представлен в основном такыро-
видными почвами различнои  степени 
засоления. Эти почвы обладали низким 
содержанием гумуса, не превышающии  
1,0-1,2 %. По механическому составу 
данные почвы очень пестрослоистые у 
них наблюдается большое непос-
тоянство, резкая смена механического 
состава по отдельным горизонтам. 

В настоящее время данные почвы 
под влиянием культуры риса транс-
формировались в рисово-болотные 
почвы. Рис своеобразная культура, для 
возделывания которои  требуется 
постоянныи  слои  воды в чеках в 
течение всего вегетационного периода. 
В условиях периодического затопления 
создается специфическая обстановка, 
определяемая особенностями почвооб-
разовательного процесса, протекаю-
щего в условиях, периодически 
сменяющих друг друга затопления и 
последующего высушивания почв. 
Постоянное чередование циклов повы-
шенного увлажнения и высыхания, 
развитие контрастных режимов 
неизбежно вызывает расшатывание 
определенных систем, сложившихся в 
почве. Особенно резкие изменения 
происходят в окислительно-восста-
новительном режиме почв, которыи  во 
многом определяет сущность почво-
образовательного процесса, в част-
ности, миграцию элементов в 
почвеннои  толще, процессы гумусо-
образования, питательныи  режим и др.  

Таким образом, после затопления 
в результате господства восста-
новленных условии , в рисовых почвах 

начинают развиваться в основном две 
группы процессов, приводящие к 
формированию специфичного профиля 
рисовых почв. 

Первое из них, это - мобили-
зационные процессы, приводящие к 
увеличению подвижности органичес-
кого вещества и ряда химических 
элементов (Fe, Mn, S, N и др.), переходу 
их в низковалентные формы. Эти 
процессы сопровождаются сравни-
тельно быстрым разрушением 
органического вещества, потереи  
азотистых и др. легковосстанав-
ливаемых соединении . 

Второе - миграционные процессы, 
приводящие к выносу этих подвижных 
форм органики и химических 
элементов из верхнего горизонта почв 
в нижележащие или внутригори-
зонтному перераспределению. В 
частности, многие исследователи 
отмечают довольно растянутыи  
профиль гумуса. Заметное количество 
гумуса (около 1 %) можно обнаружить 
на глубине 1 м и ниже, что не 
свои ственно другим разновидностям 
дельтовых почв. Кроме того, процессу 
элювирования подвержены также 
тонкодисперсные частицы почв. В 
результате мобилизационных и 
миграционных процессов происходят 
также существенные изменения в 
минералогическом составе, свои ствах и 
профильном распределении тонкодис-
персных фракции , особенно в тех 
регионах, где избыточное увлажнение 
для почв является неестественным. 

Совокупность данных процессов 
приводит к формированию свое-
образного профиля рисовых почв. В 
результате постоянного затопления на 
поверхности почв образуется тонкии  
окисленныи  серыи  слои . Глубже 
располагается динамичныи , обрати-
мыи , в зависимости от условии  
окисления и восстановления, железо-
сульфидныи  горизонт, отличающии ся 
практически черным цветом сульфидов 
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железа. Морфологически проявляется в 
пределах пахотного горизонта, иногда 
глубже, в виде очагов, пятен и линии . 
После сброса воды, в результате 
окисления сульфидов железа, данныи  
горизонт меняет свои  цвет и 
преобладающим становится ржаво-
охристыи  цвет окислов и гидроокисеи  
железа. Черные пятна также исчезают и 
за счет окисления сероводорода до 
сернокислых солеи  приобретают свои   
первоначальныи  серыи  цвет. 

Характерным для рисовых почв, 
особенно для староорошаемых, 
является и белесовато-сизыи  горизонт, 
располагающии ся ниже сульфидного. 
Морфологически проявляется в виде 
затеков, налетов вдоль трещин и ходов 
корешков, реже сплошных слоев 
похожих на оглеенные горизонты. 

В целом процесс образования и 
период существования рисово-бо-
лотных почв отличается периодич-
ностью, связаннои  условиями ведения 
рисово-люцернового севооборота. В 
периоды пребывания на полях риса за 
счет избыточного увлажнения в 
данных почвах идет процесс забо-
лачивания, а в периоды нахождения 
люцерны или пропашных культур из-за 
отсутствия избыточного поверхност-
ного увлажнения они трансформи-
руются в луговые. 

Как видим, в рисово-болотных 
почвах процессы почвообразования 
идут очень интенсивно, также данные 
почвы характеризуются довольно 
высоким темпом мобилизационных и 
миграционных процессов. В связи с 
этим мониторинг за уровнем 
плодородия рисовых почв должен 
вестись регулярно и с более широким 
спектром определяемых свои ств. 

Работы проводились на такыро-
видных легко- и тяжелосуглинистых 
почвах данного хозяи ства. 

Методы исследования общепри-
нятые в почвоведении. 

В отобранных пробах почв 
проводилось определение: 

а) гумус по методу Тюрина И. В., 
ГОСТ 26213-91 [16], на атомно-
абсорбционном спектрометре Specord-
210PLUS; 

б) азот на отгоночном аппарате 
титрованием;  

б) подвижных соединении  фос-
фора и обменного калия по методу 
Мачигина, (ЦИНАО) [17] на атомно-
абсорбционном спектрометре Specord-
210PLUS. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки почвенных процессов, 
происходящих на тяжелых и легких 
почвах в освоенных севооборотах АО 
«Бырлык» были заложены балансовые 
участки. В даннои  статье приводятся 
результаты, полученные по изучению 
различных форм гумуса и азота 1-го 
балансового участка с легко-
суглинистыми почвами. 

Была исследована сезонная дина-
мика гумуса общего и водорас-
творимого, азота общего и легко-
гидролизуемого. 

Ниже приводятся описания 
разрезов и химические, физико-
химические свои ства почв первого 
балансового участка.  

Разрез № 1 заложен в 1-ом 
севообороте, 2-ом поле, КО-1, левая 
сторона, 1-ыи  чек.  

0-27 см Пахотныи  горизонт, темно-
серого цвета, влажныи , ореховато-
комковатои  структуры, рыхлыи , густо 
пронизан мелкими корнями риса, 
встречаются полуразложившиеся рас-
тительные остатки. Переход к 
следующему горизонту по цвету ясныи , 
легкии  суглинок. 

27–57 см Светло-серыи , легкии  
суглинок, более уплотнен, чем 
предыдущии  горизонт, бесструктур-
ныи , пронизан в верхнеи  части 
мелкими корнями риса. Переход по 
плотности не ясныи , постепенныи . 
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57–87 см Элювиальныи  горизонт. 

87–135 см Мелкозернистыи  пе-
сок, влажныи . 

Рисово-болотные легкосуглинис-
тые почвы. 

Разрез № 3 

0-24 см Пахотныи  горизонт темно-
серого цвета легкосуглинистои  
комковатои  структуры, рыхлыи , 
влажныи , густо пронизан мелкими 
корешками риса, встречаются нераз-
ложившиеся и полуразложившиеся 
органические остатки, единичные 
толстые стержневые корни люцерны, 
переход ясен по плотности. 

24–66 см Уплотненныи  подпа-
хотныи  горизонт, темно-серого цвета, 
суглинок бесструктурныи , густо 
пронизан корешками риса, влажныи , 
переход постепенныи . 

66–117 см Темно-серого цвета 
суглинок, неоднороден по плотности, 
влажныи , переход к следующему 
горизонту ясен по цвету. 

117–157 см Белесого цвета супесь, 
уплотне н, влажныи , скопление кар-
бонатов. 

Рисово-болотные легкосуглинис-
тые почвы. 

Разрез № 5 

0-24 см Светло-серого цвета 
супесь, рыхлыи , влажныи , густо 
пронизан мелкими корешками, 
встречаются свежезапаханные корне-
вые и надземные части люцерны, редко 
встречаются ржавые прокрашивания в 
виде пятен. Переход к следующему 
горизонту постепенен. 

24–36 см Светло-серого цвета 
супесь с преобладанием песка, рыхлыи , 
бесструктурныи , влажныи , густо 
пронизан корнями риса. 

36–46 см Светло-серого цвета 
глинистая прослои ка, переход ясныи  по 
механическому составу. 

46–61 см Мелкозернистыи  песок, 
встречаются единичные корни. В 
нижнеи  части горизонта наблюдаются 
ржавые прокрашивания, переход ясныи  
по механическому составу. 

61–86 см Супесь с желтоватым 
оттенком, интенсивно прокрашен ржа-
выми пятнами, наблюдаются те мные 
пятна восстановленных продуктов. 

86-115 см Мелкозернистыи  песок, 
влажныи . 

Рисово-болотные легкосуглинис-
тые почвы. 

Почвы первого балансового 
участка содержат небольшое коли-
чество гумуса 0,4-0,6 % и азота. По 
градации гумуса относятся к 
малогумусным, а по обеспеченности 
азотом к среднеобеспеченным (таб-
лица 1). 

Распределение карбонатов по 
профилю имеет тенденцию к 
снижению с глубинои . рН почвенного 
раствора щелочная: с глубинои  
постепенно увеличивается. Почвы засо-
лены. По обеспеченности подвижнои  
формои  фосфора относятся к 
среднеобеспеченным, а по подвижному 
калию к очень низкообеспеченным. 

Сумма поглощенных основании  
весьма незначительная. В основном 
преобладает Са, которыи  убывает с 
глубинои . Довольно высокое содер-
жание Мg в составе поглощенных 
основании . 

Как отмечалось выше среди 
факторов плодородия важное значение 
принадлежит органическому веществу 
почвы. В многочисленных исследо-
ваниях показано комплексное воздеи -
ствие гумуса на агрономические 
свои ства пахотных почв. 

В связи с вышеизложенным ниже 
приводим данные по динамике 
содержания общего гумуса (таблица 2). 
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Из таблицы видно, что 
содержание общего гумуса отличается в 
зависимости от срока отбора почвен-
ных образцов и от предшественника. 

В почвах (разрез № 1), где 
предшественником является рисовище, 
в горизонте 0–27 см в начале 
исследовании  веснои  первого года 
ротации содержалось 0,4 % общего 
гумуса, а к концу сезона, т.е. осенью 
количество общего гумуса в почвах из-
под люцерны под покровом ячменя 
возросло в 2 раза и составило 0,8 %. В 
следующем году веснои  содержание его 
также увеличилось по сравнению с 
осенним, что можно объяснить 
разложением пожнивных и корневых 
остатков ячменя и люцерны. Осенью 
того же года происходило дальнеи шее 
увеличение общего гумуса за сче т 
положительного эффекта люцерны. 
Зато, веснои  следующего года 
содержание общего гумуса резко 
сократилось по сравнению с прош-
логоднеи  осенью и составило 1,42 % 
против 3,09 %. 

По обороту пласта люцерны 
(разрез № 3) содержание общего гумуса 
в исходных образцах и в образцах, 
отобранных после уборки риса, было 
одинаковым (1,4 %), т.е. затопление 
почв не способствовало накоплению 
гумуса. Количество же его было больше 
в 3 раза, чем когда предшественником 
было рисовище (разрез 1, 0,4 %), что 
указывает на положительную роль 
люцерны в накоплении гумуса. К весне 
следующего года также происходит 
снижение общего гумуса, что 
объясняется тем, что предшес-
твенником было рисовище, но посев 
люцерны под покровом ячменя 
способствовал тому, что к осени содер-
жание гумуса составило уже 2,53 %. 
Далее веснои  следующих двух лет 
повторялась аналогичная этому 
времени года картина, т.е. происходило 
снижение содержания этого элемента. 

По пласту люцерны (разрез № 5) 
веснои  содержание гумуса было также 
низким (0,4 %), но за лето в почве, 
находившемся под культурои  риса 
произошло разложение корневых и 
пожнивных остатков люцерны и это 
привело к тому, что осенью содержание 
общего гумуса увеличилось в 3 раза и 
составило 1,2 %. На следующии  год по 
обороту пласта люцерны веснои , как и 
в других почвах, содержание гумуса 
было не высоким, но оно было в 2 раза 
выше, чем веснои  прошлого года  
(0,77 %). Осенью же его содержание 
также намного увеличилось. В весенних 
образцах, отобранных в следующие два 
года по содержанию общего гумуса, 
сохранялась та же тенденция, что и в 
другие годы, т. е. оно было низким. 

Таким образом, гумус, нако-
пившии ся к осени первого года 
ротации к весне второго года ротации, 
резко снижается за исключением 
люцерны под покровом. Осенью этого 
года содержание гумуса намного 
увеличивается и становится почти в 2 
раза выше, чем осенью прошлого года 
по всем вариантам. Веснои  третьего 
года ротации его содержание во всех 
вариантах снизилось по сравнению с 
осенью предыдущего года. Веснои  
четве ртого года ротации во всех почвах 
количество гумуса снизилось по 
сравнению с веснои  предыдущего года. 
Каждыи  год в перезимовавших почвах, 
т.е. веснои  количество гумуса 
снижалось.  

В системе гумусовых веществ его 
водорастворимая часть является 
наиболее динамичнои . Она, активно 
взаимодеи ствуя с минеральнои  частью 
почв, образует органоминеральные 
соединения и существенным образом 
влияет на процессы образования почв. 
Причем в зависимости от условии  
среды данные соединения могут 
аккумулироваться на месте обра-
зования или же мигрировать по 
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почвенному профилю. Как гуматы, так 
и фульваты щелочных металлов 
хорошо растворимы в воде и при 
наличии нисходящего тока воды легко 
могут передвигаться в глубь поч-
венного профиля. Поэтому в условиях 
рисосеяния, где щелочные почвы в 
течение длительного времени нахо-

дятся в затопленных условиях, можно 
ожидать повышения мобильности 
органических веществ и ухудшения 
гумусного состояния данных почв.  

В связи с этим мы вели 
наблюдения также и за водорас-
творимым гумусом (таблица 3).  

Таблица 3 - Динамика содержания водорастворимого гумуса, % 

Номера 
разрезо

в 
Почвы 

1-ыи  год 
ротации 

2-ои  год 
3-ии  
год 

4-ыи  
год 

весна осень весна осень весна весна 
1 

Рисово-болотные 
легкосуглинистые 

0,002 0,006 0,003 0,007 0,008 0,005 
3 0,002 0,002 0,003 0,005 0,009 0,012 
5 0,002 0,007 0,002 0,005 0,005 0,011 

Как показывают данные, веснои  
первого года ротации в такыровидных 
легкосуглинистых почвах во всех трех 
полях севооборота содержание водо-
растворимого гумуса было одинаковым 
(0,002 %). Но уже осенью этого года в 
содержании этои  формы гумуса 
имеется разница. Так в почвах полеи , 
где предшественником было рисовище 
водорастворимого гумуса содержалось 
0,006 %, по пласту люцерны его 
содержалось 0,007 %, а по обороту 
пласта было такое же количество 
водорастворимого гумуса как веснои .  

В следующем году веснои  в 
почвах под люцернои  2–го года жизни 
(разрез 1) произошло некоторое 
увеличение содержания водораство-
римого гумуса по сравнению с веснои  
прошлого, но оно намного ниже, чем 
осенью. Но к осени во всех тре х полях 
севооборота количество этои  формы 
гумуса резко увеличилось. На 3-ии  и 4-ыи  
годы эксплуатации содержание 
водорастворимои  формы гумуса было 
стабильно высоким, что говорит о 
высокои  миграционнои  способности 
гумуса рисовых почв ле гкого меха-
нического состава.  

Такие же данные получены и 
россии скими уче ными, Исследования 
которых показали, что если в лугово-
черноземнои  почве вынос водорас-

творимого гумуса за пределы 
пахотного слоя ограничивается накоп-
лением в горизонте А, то в условиях 
лугово-болотнои  почвы, вынос отмечен 
на более бo льшую глубину профиля – в 
горизонты АВ или В. При этом его 
содержание в пахотном слое лугово-
болотнои  почвы значительно меньше 
на 0,00101-0,00166 % С, чем в лугово-
черноземнои  [18, 19]  

Такая подвижность водораство-
римого гумуса обусловлена тем, что 
восстановительные процессы, проте-
кающие в почвах при затоплении 
рисовых полеи , способствуют обра-
зованию железо-органических соеди-
нении , способных мигрировать по 
профилю как в неи тральнои , так и в 
щелочнои  среде. Причем более 
интенсивные процессы выноса водо-
растворимых органических веществ из 
пахотного горизонта отмечены в 
лугово-болотнои  почве. 

Лучшие условия для накопления 
в почве водорастворимого гумуса 
создаются после посевов многолетних 
трав (0,00469 % С), а возделывание 
риса в течении 2- и 3-х лет 
способствует снижению его содер-
жания (0,00319-0,00355 % С). После 
выведения рисового поля под посевы 
многолетних трав в почве недо-
окисленные или совсем неокисленные 
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продукты анаэробного распада орга-
нического вещества превращаются в 
гумус. В совокупности со свежеи  
растительнои  массои , накапливаемои  с 
многолетними травами, это предо-
пределяет преобладание процесса 
синтеза органического вещества и 
высокую гумусированность пахотного 
слоя почвы [20].  

Данные, полученные по изме-
нению количества гумуса в течение 
ряда лет по полям севооборота АО 
«Бирлик» показывают, что севооборот, 
применяемыи  в этом хозяи стве, 
способствует накоплению органи-
ческих веществ и его стабилизации, 
хотя наблюдается потеря его веснои . 
Исходя из этого необходимо 
дальнеи шее изучение гумуса и 
нахождение путеи  его стабилизации. 

Общее содержание азота в почве 
является важным показателем ее 
плодородия. Процесс трансформации 
органических остатков сопровождается 
обогащением азотом гумусовых ве-
ществ. Этот показатель дает сум-
марную характеристику, но не 
позволяет оценить азотсодержащие 
компоненты. В частности, на эту 
величину могут влиять как белковые 
вещества микроорганизмов, так и 
фиксированныи  минералами аммо-

нии ныи  азот. Резервы азота, могут 
характеризовать и степень гумифи-
кации органического вещества [21, 22].  

Содержание общего азота от 
весны к осени меняется по годам 
ротации в зависимости от пред-
шественника и культуры севооборота 
(таблица 4). В первыи  год ротации по 
предшественнику рисовище и пласт 
люцерны веснои  содержалось соот-
ветственно 0,037 и 0,046 % азота 
общего, осенью после вегетации 
люцерны под покровом ячменя и риса 
его содержание увеличилось соот-
ветственно до 0,055 и 0,052 %. А в 
почвах по предшественнику оборот 
пласта люцерны веснои  и под 
культурои  риса осенью содержание 
азота общего было одинаковым, т.е. 
увеличения не наблюдалось. 

Во второи  год ротации, полу-
ченные веснои  и осенью данные по 
содержанию общего азота аналогичны 
предыдущему. 

Совершенно иная картина по 
фазам вегетации риса наблюдается по 
содержанию азота легкогидроли-
зуемого, количество которого в конце 
сезона ниже, чем в начале во всех 
почвах, кроме почв под люцернои  2-го 
года жизни  

Таблица 4 - Динамика содержания различных форм азота 

№№ 
разрезо

в 
Почвы 

Общии  азот, % 
Легкогидролизуемыи  

азот, мг/кг 
1-ыи  год 
ротации 

2-ои  год 3-ии  год 4-ыи  год 

весна осень весна осень весна осень весна 
осен
ь 

1 Рисово-
болотные 
легкосугли-
нистые 

0,037 0,055 0,031 0,052 79,8 53,2 82,6 83,3 
3 0,056 0,056 0,042 0,042 82,6 46,2 100,8 72,8 

5 0,046 0,052 0,045 0,059 72,8 50,4 112,7 74,2 

При этом веснои  2-го года 
ротации наибольшее количество азота 
гидролизуемого содержалось в почвах, 
где предшественник оборот пласта 
люцерны (разрез 5) и рисовище (разрез 

3) соответственно: 112,7 и 100,8 мг/кг. 
К концу сезона этот показатель 
снизился до 74,2 под культурои  риса и 
72,8 мг/кг под люцернои  под покровом 
ячменя.  
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Таким образом, определение 
общего и водорастворимого гумуса 
показало, что общего гумуса 
содержалось больше всего на полях, где 
предшественником был оборот пласта 
люцерны - 1,4 %. Это также характерно 
и для легкогидролизуемого азота. 
Сравнительная характеристика 
содержания общего азота по годам 
показывает, что его количество 
остае тся стабильным, резких 
изменении  в сторону увеличения или 
уменьшения не происходит. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования, проведенные в 
почвах рисовых полеи  Акдалинского 
массива орошения показали, что 
севооборот, применяемыи  в АФ 
«Бырлык» в основном способствует 
поддержанию естественного плодо-
родия этих почв. Оптимальныи  уровень 
плодородия тои  или инои  почвы, как 
известно, определяется таким 
сочетанием ее основных свои ств и 
показателеи , при котором могут быть 
наиболее полно использованы все 

жизненно важные для растении  
факторы и реализованы возможности 
выращиваемых сельскохозяи ственных 
культур. Как показали наши 
исследования, чтобы достичь такого 
сочетания свои ств и показателеи , 
одного соблюдения чередования 
культур по полям севооборота мало. 
Необходимо проводить ряд агро-
технических и других мероприятии , 
способствующих утяжелению механи-
ческого состава легких почв, достичь 
близких к оптимальному для растении  
риса содержанию в них подвижных 
соединении  азота. Значительное 
внимание уделить повышению 
важнеи шего показателя потен-
циального плодородия почв – 
содержанию в них гумуса. Необходимо 
наи ти пути повышения биологическои  
активности такыровидных почв, 
оптимизации наиболее ценных в 
агрономическом отношении свои ств 
почвы с помощью различных способов 
и приемов регулирования ее  
плодородия. 
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Мақалада Ақдала суармалы алқабының күріш алқаптарының топырақтарында 
жүргізілген зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Жалпы және суда еритін гумустың 
мөлшері қабаттарға қарағанда, жоңышқа қабатының аи налымында көп екендігі 
анықталды. Бұл жеңіл ыдыраи тын азотқа да тән. Жалпы және суда еритін гумустың 
мөлшерін анықтау нәтижесі, алғы егіс жоңышқа қабаты аи налымы болған алқаптарда 
жалпы гумустың мөлшері жоғары болатынын - 1,4 % көрсетті. Жалпы азот мөлшерінің 
жылдар бои ынша салыстырмалы сипаттамасы оның мөлшері тұрақты болып қалғанын 
көрсетті, арту немесе төмендеу бои ынша күрт өзгерістер болмады. «Бірлік» АФ-да 
қолданылатын ауыспалы егіс негізінен осы шаруашылықтағы топырақтардың табиғи 
құнарлылығын сақтауға ықпал етеді. Белгілі бір топырақ құнарлылығының оңтаи лы 
деңгеи і, оның негізгі қасиеттері мен көрсеткіштерінің үи лесімімен анықталады, онда 
өсімдіктердің өсуі үшін барлық маңызды факторларды барынша толық паи далануға және 
өсірілетін ауылшаруашылық дақылдарының мүмкіндіктерін жүзеге асыруға болатыны 
белгілі. Біздің зерттеулеріміз көрсеткендеи , қасиеттер мен көрсеткіштердің осындаи  
үи лесіміне қол жеткізу үшін, ауыспалы егіс танаптары бои ынша тек дақылдарды 
алмастырудың сақталуы жеткіліксіз. Топырақ құнарлылығы әлеуетінің маңызды 
көрсеткіші – олардағы гумустың мөлшерін арттыруға көп көңіл бөлу керек. Ол үшін жеңіл 
топырақтың механикалық құрамын ауырлатуға, күріш өсімдіктеріне оңтаи лыға жақын 
жылжымалы азот қосылыстарының мөлшеріне қол жеткізуге ықпал ететін бірқатар 
агротехникалық және басқа да шараларды жүргізу қажет. Такыр тәрізді топырақтардың 
биологиялық белсенділігін арттыру, оның құнарлылығын реттеудің әртүрлі әдістері мен 
тәсілдерін қолдана отырып, топырақтың агрономиялық тұрғыдан аса құнды қасиеттерін 
оңтаи ландыру жолдарын табу қажет. 

Түйінді сөздер: күрішті-батпақты топырақтар, жалпы және суда еритін гумус, 
қоректік элементтер, ауыспалы егіс. 
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The article presents the results of research carried out in the soils of the rice fields of the 
Akdala irrigated massif. It was found that more total and water-soluble humus was contained in 
the turnover of the alfalfa bed than in the bed. This is also the case for easily hydrolysable 
nitrogen. Determination of the total and water-soluble humus showed that the total humus was 
most of all in the fields where the precursor was the turnover of the alfalfa layer - 1.4 %. 
Comparative characteristics of the total nitrogen content over the years shows that its amount 
remains stable, no sharp changes in the direction of increase or decrease occur. 

The crop rotation used in JSC "Birlik" mainly contributes to the maintenance of the natural 
fertility of the soils of this farm. The optimal level of fertility of a particular soil, as you know, is 
determined by such a combination of its main properties and indicators, at which all vital factors 
for plants can be used most fully and the possibilities of cultivated crops can be realized. As our 
studies have shown, in order to achieve such a combination of properties and indicators, it is not 
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enough to observe crop rotation in crop rotation fields alone. Considerable attention should be 
paid to increasing the most important indicator of potential soil fertility - the content of humus 
in them. To do this, it is necessary to carry out a number of agrotechnical and other measures 
that contribute to the weighting of the mechanical composition of light soils, to achieve the 
content of mobile nitrogen compounds close to the optimal for rice plants. It is necessary to find 
ways to increase the biological activity of takyr-like soils, optimize the most agronomically 
valuable soil properties using various methods and techniques for regulating its fertility. 

Key words: rice-bog soils, general and water-soluble humus, nutrients, crop rotation. 


