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В результате исследования установлено, что в условиях полива способом постоянного 
затопления интенсивнее разлагаются пожнивные и корневые остатки люцерны, а таковые 
культуры риса отличаются меньшеи интенсивностью.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в связи с возраста

ющим м асш табом  интенсиф икации 
сельского хозяиства, освоением новых 
земель под земледелие, увеличивается 
нагрузка на почвенныи покров и происхо
дит сокращение мировых запасов гумуса. 
В год их уменьшается на 1,2 -  1,4 млрд. т, а 
за последние 100 лет потеряно около 400 
млрд. т гумуса [1]. Отмечается так же сни
жение темпов новообразования гумуса 
из-за уменьшения поступления расти
тельного опада более чем на 40 % в связи 
с сельскохозяиственнои деятельностью. 
По данным С.П. Горшкова и др. [2], новооб
разование гумуса в биосфере в доистори
ческое время составляло 1,8 -  3,6 млрд. 
тонн в год, тогда как по данным Кононо- 
вои М.М. [3], приблизительные расчеты 
ежегодного новообразования гумуса в 
мире составляют 1 -  2 млрд. т углерода. 
Таким образом, как считают ученые [1], 
наряду с п роблем ои  рационального  
использования различных минеральных 
ресурсов перед человечеством возникла 
не менее острая проблема разумного 
использования и охраны гумусосферы 
Земли.

Как известно одна из наиболее важ
ных функции почвы -  это снабжение воз
делываемых культур питательными эле
ментами. Отчуждение с урожаем значи- 
тельнои или большеи части биомассы, а 
также возделывание сельскохозяиствен- 
ных культур на почвах, где они изначаль

но не произрастали, ведет к тому, что 
пахотные земли при отсутствии специ
альных агротехнических приемов по под
держанию их плодородия перестаю т 
справляться со снабжением посевов необ
ходимыми элементами питания. Поэтому 
д ля  э ффе к т и в н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  
сельскохозяиственных угодии необходи
мы постоянное регулирование почвенно
го плодородия и оптимизация минераль
ного питания растении.

Положительная роль в формирова
нии урожая органического вещества и тон
кодисперсного материала почвы общеиз
вестна. Гармоничное сочетание мине
ральных и органических удобрении опре
деляется не только целесообразностью 
использования способов устранения дефи
цита элементов питания растении, но и 
необходимостью поддерживать на нуж
ном уровне окультуренность почв, кото
рая существенно повышается при систе
матическом применении органических 
удобрении. Особенно это оказывается важ
ным в случае почв с низким естественным 
плодородием, по отношению к которым 
применение всего комплекса рациональ- 
нои системы удобрении является обяза
тельны м  условием  их эф фективного 
использования.

Первоочереднои задачеи для реше
ния выше перечисленных проблем явля
ется необходимость тщательного изуче
ния главных составляющих гумусового 
баланса. Одним из них является приход
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ная статья баланса, которая в основном 
зависит от количества поступающих в 
почву пожнивных и корневых остатков 
возделываемых культурных растении и 
скорости их разложения. В связи с этим 
основнои целью настоящеи работы явля
ется исследование интенсивности разло
жения пожнивных и корневых остатков 
основных культур рисово-люцернового 
севооборота.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования служ или 

периодически затапливаемые рисово
болотные почвы Акдалинского массива 
рисосеяния. Территория массива распо
ложена в пределах хорошо обособленного 
геоморфологического раиона - древнеи 
Акдала-Баканасскои дельты , которая 
является частью крупного геоморфоло
гического региона -  Балхаш-Алакульскои 
впадины, или Южного Прибалхашья. В 
пределах Алматинскои области Балхаш- 
Алакульская впадина делится на хорошо 
обособленные раионы современнои дель
ты и долины реки Или, древнеи Акдала- 
Баканасскои дельты, песчаного массива 
Таукум и такырно-песчаного массива 
Сары-Ишик-Отрау (западная его окраи
на) [4]. Территория массива входит в 
состав очень сухого, умеренно жаркого 
агроклиматического раиона, которыи 
занимает наиболее сухую северную часть 
области [5].

Почвенныи покров массива до освое
ния под рис был представлен в основном 
такыровидными почвами различнои сте
пени засоления. Эти почвы обладали низ
ким содержанием гумуса, не превышаю
щим 1,0-1,2 %. По механическому составу 
данные почвы очень пестрослоистые у 
них наблю дается больш ое непостоя
нство, резкая смена механического соста
ва по отдельным горизонтам.

В настоящее время данные почвы под 
влиянием культуры риса трансформиро

вались в рисово-болотные. Рис своеобраз
ная культура, для возделывания которои 
требуется постоянныи слои воды в чеках в 
течение всего вегетационного периода. В 
условиях периодического затопления 
создается специфическая обстановка, 
определяемая особенностями почвообра
зовательного процесса, протекающего в 
условиях периодически сменяющих друг 
друга затопления и последующего высу
шивания почв. Постоянное чередование 
циклов повышенного увлажнения и высы
хания почв, развитие контрастных режи
мов неизбежно вызывает расшатывание 
определенных систем, сложившихся в 
почве. Особенно резкие изменения проис
ходят в окислительно-восстановитель
ном режиме почв, которыи во многом 
определяет сущ ность почвообразова
тельного процесса, в частности, мигра
цию элементов в почвеннои толще, про
цессы гумусообразования, питательныи 
режим и др. Таким образом, после затоп
ления в результате господства восстанов
ленных условии, в рисовых почвах начи
нают развиваться в основном две группы 
процессов приводящие к формированию 
специфичного профиля рисовых почв [6].

Первые из них - это мобилизацион
ные процессы, приводящие к увеличению 
подвижности органического вещества и 
ряда химических элементов (Fe, Mn, S, N и 
др.), переходу их в низковалентные фор
мы. Эти процессы сопровождаются срав
нительно быстрым разрушением органи
ческого вещества, потереи азотистых и др. 
легковосстанавливаемых соединении. 
Вторые - миграционные процессы, приво
дящие к выносу этих подвижных форм 
органики и химических элементов из вер
хнего горизонта почв в нижележащие или 
внутригоризонтному перераспределе
нию. В частности исследователи отмеча
ют довольно растянутыи профиль гумуса. 
Заметное количество гумуса можно обна
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ружить на глубине 1 м и ниже, что не сво- 
иственно другим разновидностям дель
товых почв.

В целом процесс образования и пери
од существования рисово-болотных почв 
отличается периодичностью связаннои с 
условиями ведения рисово-люцернового 
севооборота. В периоды пребывания на 
полях риса за счет избыточного увлажне
ния в данных почвах идет процесс забола
чивания, а в периоды нахождения люцер
ны или пропашных культур из-за отсу
тствия избы точного поверхностного 
увлажнения они трансформируются в 
луговые.

Как видим, в рисово-болотных почвах 
процессы почвообразования идут очень 
интенсивно, также данные почвы харак

теризуются довольно высокими темпами 
мобилизационных и миграционных про
цессов. В связи с этим мониторинг за уров
нем плодородия рисовых почв должен вес
тись регулярно и с более широким спек
тром определяемых своиств.

Для изучения скорости разложения 
растительных остатков культур рисово
лю цернового  севооборота нами бы л 
использован широко известныи метод 
полевых опытов. Опыты были проведены 
в условиях постоянного затопления среди 
производственного посева риса.

Измельченные растительные остатки 
(определенного веса) были помещены в 
капроновые мешочки и закладывались в 
подпахотныи горизонт (рисунок 1).

Рисунок 1 -  Закладка опыта по изучению скорости разложения растительных остатков

Опыты закладывались по следующеи 
схеме: 1 -  Солома риса; 2 - Пожнивные 
остатки и корни риса; 3 - Зеленая масса и 
корни люцерны. Повторность опыта 5-ти 
кратная. В исходных растительных образ
цах и образцах отобранных через опреде
ленное время (3 раза за сезон) определя
лась интенсивность разложения (по раз
нице исходного и в момент отбора весов).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В течение вегетационного сезона был 

проведен отбор образцов для определе
ния интенсивности разложения корне
вых и пожнивных остатков исследуемых 
культур. Скорость (интенсивность) раз

ложения образцов определяли по разнице 
исходного веса образца и веса в момент 
отбораобразцов.

Известно, что при проведении поч
венных исследовании для увеличения 
надежности получаемых данных и выво
дов по ним большое значение имеет при
менение методов статистического анали
за данных. Поэтому для установления ста
тистически достовернои скорости разло
жения растительных остатков, получен
ные данные были подвергнуты статисти- 
ческои обработке и были вычислены 
основные статистические характеристи
ки изучаемого признака [7].
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Ниже приводим результаты вариаци- 
онно-статистическои обработки получен
ных аналитических данных (таблица 1). 
Вычисленные значения t-критерия Стью- 
дента показывают, что на данных почвах 
при 95 % уровне значимости значение 
tфакт. значительно больше чем ^аб., что 
подтверждает статистическую достовер
ность данных. Косвенным подтверждени
ем достоверности полученных данных слу
жат также и достаточно узкие пределы 
довер и тельн ого  интервала, которые 
колеблются в пределах от 1,1 % до 7,8 % и 
достаточно низкие величины коэффици

ентов вариации. Величины коэффициен
тов вариации изучаем ы х признаков 
незначительные, колеблются в пределах 
от 1,0 до 20,8 процентов, что также указы
вает на статистическую стабильность 
полученных данных.

Таким образом, можно сказать, что 
полученные в результате исследования 
данны е отличаю тся статистическои  
устоичивостью и могут быть использова
ны для интерпретации интенсивности 
разлож ения корневы х и пожнивных 
остатков культур рисово-люцернового 
севооборота.

Таблица 1 -  Вариационно-статистические показатели интенсивности разложения 
пожнивных и корневых остатков культур рисово-люцернового севооборота

Сроки определения Статистические показатели

n M±m ^критерии ± t0,05 * m V,%

Солома риса

Через 2,5 месяца 5 62,7±1,13 55,5 3,61 3,6

Через 3,5 месяца 5 82,7±0,38 27,7 1,1 1,0

Через 4,5 месяца 5 85,2±0,94 90,6 2,6 2,4

Пожнивные и корневые остатки риса

Через 2,5 месяца 5 30,5±2,83 10,8 7,86 20,8

Через 3,5 месяца 5 51,6±1,57 32,8 4,37 6,8

Через 4,5 месяца 5 55,6±1,82 30,5 5,05 7,3

Зелёная масса и корневые остатки люцерны

Через 2,5 месяца 5 51,3±0,97 52,9 2,1 3,3

Через 3,5 месяца 5 69,0±0,7 99,2 1,93 2,3

Через 4,5 месяца 5 70,5±1,82 38,7 5,05 5,8

Проведенныи анализ интенсивности 
разлож ения корневых и пожнивных 
остатков показал, что они интенсивнее 
разлагались в начальныи период вегета
ции (рисунок 2). Так за 2,5 месяца разло
ж илось 51,3 % солом ы  риса, 30,5 % 
пожнивных и корневых остатков риса и 
62,7 % люцерны. В этот период почва 
была затоплена, температура была срав
нительно высокои, и самое главное в рас
тительных остатках было достаточно дос

тупных для микроорганизмов легкораз- 
лагаемых органических веществ.

А через 3,5 месяца интенсивность раз
ложения ощутимо снизилась и равнялась 
соответственно 17,7 %, 21,1 % и 20,0 %. К 
концу вегетации процесс разложения, 
можно сказать, практически прекращает
ся и интенсивность разложения составля
ет незначительные величины -  солома 
риса 1,5 %, пожнивные и корневые остат
ки риса 4,0 % и зеленая масса и корневые
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остатки люцерны всего 2,5 %. К осенне
зимнему периоду не разложенными в 
почве остаются соломы риса 29,5 %, 
пожнивных и корневых остатков риса
44,4 % и зеленои массы и корневых остат
ков люцерны 14,8 %, т.е. изученные расти
тельные остатки по скорости разложения 
можно расположить в следующии убыва- 
ющии ряд: зелена масса и корневые остат
ки люцерны > солома риса> пожнивные и 
корневые остатки риса.

M. Sebilotte [8] считает, что свободное 
органическое вещество играет важную 
роль, хотя обычно ее недооценивают. Про
межуточные продукты, которые появля
ются в почве после разложения свободно
го органического вещества и сохраняются 
от нескольких недель до нескольких меся
цев, обогащают почву питательными эле
ментами и повышают устоичивость ее 
структуры.
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Рисунок 2 -  Интенсивность разложения пожнивных и корневых остатков культур 
рисово-люцернового севооборота в условиях полива постоянным затоплением

В нашем случае, в условиях затоплен
ных рисовых почв по высвобождению сво
бодных органических веществ, которые 
играют немаловажную роль в питании 
растении, отличаются пожнивные и кор
невые остатки люцерны. Причем, интен
сивное выделение свободных органичес
ких веществ совпадает с критическим 
периодом в питании растении риса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате исследования скорости 

разлож ения пожнивных и корневых

остатков люцерны и риса в условиях поли
ва способом постоянного затопления уста
новлено, что остатки люцерны интенсив
нее разлагаются, чем таковые риса. При
чем, у остатков обоих культур скорость 
разложения выше в начале, чем в середи
не и конце вегетационного сезона. То есть 
в начале сезона идет интенсивное высво
бождение свободнои органики, которая 
способствует повышению уровня эффек
тивного плодородия почв и интенсивно
му стартовому росту культуры риса.
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ТУЙ1Н
Зерттеулер журпзу нэтижесшде суга бастыра суару жагдайында кур1штщ к;ал- 

дьщтары мен тамырларына Караганда жоцырпща к;алдык;тары мен тамырлары цар- 
цынды ипритш дт аньщталган.

RESUME
By the results o f the research established that in a constant flood irrigation method 

stubbly and root residues o f lucerne decompose more intensive, and those o f rice crop 
characterizes by lower intensiveness.
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