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Аннотация. Изучено влияние навоза и гуминового препарата - адаптогена на пло

дородие почв, рост и развитие кормовои культуры донника белого сорта «Аркас». 
Применение навоза в сочетании с гуминовым препаратом - адаптогеном ПА 2-1 
значительно увеличило влажность почвы до 18,28 %, а водоудерживающую способность 
до 1271,34 м3/га. Динамика питательных элементов связана с биологическои 
особенностью культуры донника белого сорта «Аркас». Лучшии рост и развитие донника 
отмечено на фоне навоза при обработке семян донника 2 % раствором ПА 2-1, где
урожаиность зеленои массы составляла 622,3 
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ВВЕДЕНИЕ 
В условиях Прикаспиискои низ

менности, в частности Атыраускои об
ласти интенсивно развиваются процес
сы деградации и антропогенного опу
стынивания. В результате чего снижа
ется плодородие почв, растут площади 
вторично засоленных, загрязненных 
химическими токсикантами почв и эро
дированных земель. Этому способству
ет слабая дренированность, высокая 
засоленность почв и высокии уровень 
залегания грунтовых вод. В этих усло
виях сохранение и повышение почвен
ного плодородия, улучшение мелиора
тивного состояния засоленных орошае
мых почв, является актуальнои задачеи 
для региона. В связи с этим разработка 
инновационных технологии и приемов 
повышения плодородия засоленных 
почв и продуктивности сельскохозяи- 
ственных культур имеет первостепен
ное научное и практическое значение. 
Поэтому в условиях низовии р. Урал 
необходимо принять неотложные меры 
по улучшению почвенно-мелиоратив
ного, почвенно-экологического состоя
ния орошаемых почв и разработать но
вые технологии воспроизводства поч
венного плодородия с учетом климати-

ц/га, сена - 161,7 ц/га.
состав, влажность, режим питания, донник,

ческих условии Прикаспиискои низмен
ности. В этои связи наряду с другими 
технологическими приемами необходи
мо использовать органические и мине
ральные удобрения, в частности микро
удобрения, а также энергетически сти
мулирующие препараты способствую
щие, повышению урожаиности сельско- 
хозяиственных культур [1, 2].

Основнои целью исследовании 
являлось разработка новои технологии 
возделывания кормовых культур на 
засоленных почвах ариднои зоны низо
вья р. Урал, обеспечивающих воспроиз
водство почвенного плодородия и по
вышения продуктивности культур.

В задачу исследовании входило 
изучение влияния навоза на физиче
ские и химические своиства аллюви
ально-луговых солончаковатых почв в 
низовьях р. Урал, а также физиологиче
ски активного препарата адаптогена 
ПА 2-1 на продуктивность кормовои 
культуры донника белого сорта 
«  Аркас»

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследовании являют

ся аллювиально-луговые солончакова- 
тые почвы и кормовая культура донник 
белыи сорта «Аркас». Аллювиально
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луговые солончаковатые почвы 
формируются на современных дельтах 
рек Урал и Кигич. Характерными 
чертами этих почв служат ярко 
выраженная слоистость, погребенные 
гумусовые горизонты. Гумусовыи 
горизонт (А+В) у них довольно 
мощныи (0,6-0,8 см), в зависимости от 
рельефа местности на повышенных 
участках кратковременного затопле
ния формируются засоленные их виды, 
а в понижениях не засоленные. 
Содержание гумуса в них колеблется от

0,6 до 3,0 %, валового азота 0,04-0,2 %, 
фосфора 0,12-0,18 %. Для закладки 
полевых опытов выбраны аллювиаль
но-луговые солончаковатые почвы 
среднего гранулометрического состава, 
так как в орошаемом земледелии 
Атыраускои области преимущественно 
используются аллювиально-луговые и 
лиманно-луговые почвы. Опытныи 
участок расположен на берегу р. Урал в 
10-ти км севернее поселка Сараишик 
(рисунок 1).

Рисунок 1 -  Схема объекта исследоваия -  Махамбетскии массив орошения 
Атыраускои области в низовьях р. Урал

Внесением полуперепревшего на
воза в дозе 20 т/га создан фон на пло
щади 900 м2 и фон без навоза - пло
щадь 900 м2. На этих фонах испытан 
препарат-адаптоген ПА 2-1 в трех вари
антах:

Контроль - без обработки семян 
донника.

Обработка семян донника 2 % рас
твором препарата-адаптоген ПА 2-1.

3. Обработка семян донника 2 % 
раствором адаптогена ПА 2-1 и дву
кратное опрыскивание в течение веге
тации растении донника 0,04 % раство
ром ПА 2-1 в фазе бутонизации и цвете
ния.

Площадь опытнои делянки 100 м2 
в трехкратнои повторности. Общая 
площадь опытного участка 1800 м2.

Объемную массу и влажность 
почвы определяли весовым методом. 
Механические фракции пипеточным 
методом в модификации Н.А. Качинско- 
го, основанном на соотношении 
количества физического песка и 
физическои глины в почве. Эта 
классификация получила в настоящее 
время широкое распространение в СНГ 
[3]. Физические и водно-физические 
своиства почв - методом Вадюнинои 
А.Ф. и Корчагинои З.А. [4]. Основные 
химические и физико-химические
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своиства почв определяли по обще
принятым в почвоведении методикам 
Аринушкинои Е.В. [5]. Фенологические 
наблюдения по фазам растении про
водили по методике Раменского Л.Г 
для кормовых культур [6], математичес
кую обработку - по Доспехову Б.А. [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исходное состояние почвенного 

покрова пашни представлено в табли
це 1. Содержание физическои глины в 
расчете на бессолевую навеску в верх
них гумусовых горизонтах варьирует 
от 34,98 до 39,216 % (по литологии 
среднии суглинок).

Содержание илистои фракции в 
нижнеи части почвенного профиля вы
звано одновременно несколькими при
чинами: более интенсивным глинооб- 
разованием, потереи ила поверхност
ным горизонтом почв в результате вод- 
нои и ветровои эрозии, привносом тон
кодисперсного материала из вышеле
жащих горизонтов путем просачивания 
минеральных суспензии, и наконец, 
неосинтезом глинистых минералов 
непосредственно из растворов, форми
рующихся в процессе выветривания [8].

Коэффициент илистости целин- 
нои аллювиально-луговои почвы в 
верхнем гумусовом горизонте колеб
лется от 51,06 до 57,29.

Далее по профилю переходит в 
буровато-серыи крупно комковатыи 
квадратнои и кубическои формы гори
зонт, которые расположены друг над 
другом. Они непрочные, кубические 
комки распадаются на мелкие твердые 
кубики. В этом среднесуглинистом го
ризонте коэффициент илистости соста
вил 51,11. В желто-коричневом плот
ном лессовидно-суглинистом горизон
те 40-80 см, где обнаружены выцветы 
водорастворимых солеи, коэффициент 
илистости снизился до 46,51. В супесча
ном горизонте 80-100 см коэффициент 
илистости составил 40,42, во втором 
метровом слое в зависимости от грану

лометрического состава колеблется от 
37,77 до 59,99.

Учитывая значительную глубину, 
на которую распространяется высокое 
содержание ила в почве трудно, каза
лось бы, назвать преимущество этои 
части профиля перед остальнои в отно
шении более высокои интенсивности 
глинообразования в обычном его пони
мании, т.е. непосредственного превра
щения первичных минералов во вто
ричные. Известен ряд аргументов, под
держивающих такому допущению [9].

Так, с биохимическои точки зре
ния подгумусовые горизонты почв, 
обедненные растительными остатками 
и органическим веществом, микро
организмами и продуктами их 
жизнедеятельности, по своеи биохи- 
мическои активности скорее намного 
уступают гумусовым горизонтам (А+В) 
даже в условиях довольно аридного 
пустынно-степного климата.

Верхнии 0-25 см слои ее состоит 
из среднего суглинка (таблица 1). В ре
зультате лессиважа происходит пере
движение ила из верхнего слоя в ниж
нюю. Содержание ила по сравнению с 
верхним слоем возрастает до 4,76 % и в 
слое 25-40 см происходит утяжеление 
гранулометрического состава. Физиче
ская глина составляет 49,57 %. По раз
новидности по гранулометрическому 
составу становится пылевато-иловато 
песчанистыми. В процессе снижения 
содержания мелкои и крупнои пыли в 
нижележащих горизонтах (40-80 см) 
почва переходит в среднесуглинистыи. 
С возрастанием мелкого песка в 
горизонте 80-130 см до 66,97 % почва 
становится легкосуглинистои и содер
жания илистои фракции снижается до
12,85 %. В данном случае физическая 
глина составляет 26,0 %. Передви
жение иловатои фракции по профилю 
почв после полуметрового слоя не 
наблюдается.
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Таблица 1 -  Гранулометрический состав аллю виально-луговы х солончаковатых почв

Почва
Глубина 
взятия 

проб, см

Содержание фракции, % на абсолютно сухую почву

Лито
ло
гия

Коэффи
циент

илистости
<0,001/

100<0,01

Размеры фракции в мм

Песок Пыль Ил 3-х фрак
ции <0,011,0-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001

Цели
на

0-10 0,878 32,537 27,369 8,987 7,762 22,467 39,216 с/с 57,29

10-20 0,286 36,715 24,545 10,636 8,182 19,636 38,454 с/с 51,06

20-40 0,347 42,522 20,404 9,386 8,569 18,772 36,727 с/с 51,11

40-80 0,265 44,417 20,338 9,762 8,948 16,27 34,98 с/с 46,51

80-100 0,182 68,688 12,129 5,66 5,66 7,681 19,001 суп 40,42

100-120 0,141 71,167 10,507 6,87 4,445 6,87 18,185 суп 37,77

120-140 0,182 69,105 9,295 6,87 2,425 12,123 21,418 л/с 56,60

140-180 0,102 67,111 10,524 6,477 2,429 13,357 22,263 л/с 59,99

190-200 0,246 65,758 10,65 7,782 2,867 12,697 23,346 л/с 54,38

Паш
ня

0-25 0,206 31,551 23,433 11,511 8,231 25,068 44,81 с/с 55,94

25-40 0,102 24,928 25,4 11,338 8,013 25,219 44,57 с/с 52,89

40-50 0,164 38,014 25,794 13,101 4,503 18,424 36,028 с/с 51,14

50-80 0,183 38,992 22,01 14,673 5,298 18,844 38,815 с/с 48,55

80-130 0,122 66,972 6,906 4,469 4,469 17,062 26 л/с 65,62

130-200 0,010 64,57 7,413 4,119 3,707 20,181 28,007 л/с 72,05



Таблица 2 -  Гранулометрический состав почвы опытного участка

Фон Варианты

Глуби
на взя

тия 
проб

Содержание фракции, % на абсолютно сухую почву

Лито
логия

Коэф
фициент 
илисто

сти 
<0,001/1 
00 <0,01

Размеры фракции, мм

Песок Пыль Ил 3-х фрак
ции 

<0,01
1,0-
0,25

0,25-
0,05

0,05-0,01
0,01-
0,005

0,005-
0,001

<0,001

Без
наво

за
(А)

Контроль без 
обработки се

мян

0-20 0,146 29,943 32,706 10,221 7,359 19,624 37,204 с/с 52,74

20-40 0,168 28,525 31,997 10,855 8,003 20,452 39,310 с/с 52,02

Обработка се
мян 2 % ПА-2-1

0-20 0,082 34,646 28,033 11,297 8,368 17,573 37,238 с/с 47,19

20-40 0,108 33,509 29,112 11,496 9,112 16,663 37,271 с/с 47,70

Обработка се
мян 2 % ПА2- 
1+опр, 0,04 % 

ПА-2-1

0-20 0,142 37,027 23,664 14,280 5,712 19,176 39,168 с/с 48,91

20-40 0,155 33,887 25,128 15,663 6,412 18,755 40,830 с/с 45,93

С
наво
зом
СВ)

Контроль без 
обработки 

семян

0-20 0,204 29,196 25,559 15,048 14,587 15,406 45,041 с/с 32,78

20-40 0,289 26,467 28,355 14,623 14,618 15,648 44,889 с/с 32,98

Обработка се
мян 

ПА-2-1

0-20 0,388 31,954 27,308 13,450 8,559 18,341 40,351 с/с 45,45

20-40 0,299 30,176 26,412 15,321 9,128 18,664 43,113 с/с 43,29

Обработка се
мян 2 % ПА2- 
1+опр. 0,04 % 

ПА-2-1

0-20 0,287 34,398 27,586 11,359 8,114 18,256 37,720 с/с 78,39

20-40 0,301 30,076 29,612 12,455 9,444 18,112 40,011 с/с 45,62

*Примечание: с/с - средний суглинок



Из данных таблицы 1 следует от
метить, что коэффициент илистости в 
верхнем пылевато-иловато-сугли
нистом горизонте 0-25 см составил 
55,94, а с переходом в нижние горизон
ты коэффициент илистости снижается 
до 52,89 - 48,55.

Гранулометрический состав почв 
опытного участка. Аллювиально
луговая солончаковатая почва опытно
го участка в исходном состоянии явля
ется примером процесса лессиважа [10] 
(таблица 2).

Результаты гранулометрического 
анализа показывают, что фракции фи
зического песка более отчетливо 
уменьшаются вниз по профилю 
(таблица 2). Распределение суммы этих 
фракции по профилю противоположно 
физическои глине. В абсолютном выра
жении в почве преобладают мелкии 
песок (0,25-0,05 мм) и крупная пыль 
(0,05-0,01 мм), которые составляют со
ответственно 22,467-37,027 и 22,559
31,997 %. Наименьшеи по весу являет
ся среднии песок 0,082-0,388 %, содер

Таблица 3 -  Группы элементарных частиц

жание ила колеблется от 17,648 до 
20,452 %. Содержание среднеи и мел- 
кои пыли характеризуются величина
ми примерно одного порядка. В табли
це 3 даны изменения соотношения фи- 
зическои глины к физическому песку.

От соотношения физическои гли
ны к физическому песку зависит пове
дение различных фракции в почве. Так, 
на фоне без внесения навоза, соотно
шение физическои глины к величине 
физического песка в верхнем 0-20 см 
слое составило 1:1,95, а в нижележа
щем 20-40 см слое -  1,54. В данном слу
чае произошло увеличение содержания 
илистои фракции в слое 20-40 см, а так
же содержание среднеи и мелкои пыли. 
Кроме того, произошло снижение круп- 
нои пыли и мелкого песка. Это произо
шло благодаря привносу тонкодисперс
ного материала из выше лежащих го
ризонтов путем просачивания мине
ральных суспензии. Кроме того, про
изошло увеличение мелкои пыли и 
снижение мелкого и крупного песка.

Фон Варианты опыта
Глубина 

взятия об
разца, см

Физиче- 
скии песок,

%

Физическая 
глина, %

Соотношение 
между ними

Без 
наво
за (А)

Контроль без обра
ботки семян

0-20 62,795 32,205 1:1,95

20-40 60,690 39,310 1:1,54

Обработка семян 
2 %ПА-2-1

0-20 62,762 37,238 1:1,68

20-40 62,729 37,271 1:1,68
Обработка семян 
2 % ПА-2-1+ опр. 

0,04 % ПА -2-1

0-20 60,832 39,168 1:1,55

20-40 59,17 40,830 1:1,45

С
наво
зом
(В)

Контроль без обра
ботки семян

0-20 56,411 43,589, 1:1,29

20-40 55,111 44,,889 1:1,22

Обработка семян 
2 % ПА-2-1

0-20 59,649 40,351 1:1,47

20-40 56,887 43,113 1:1,32

Обработка семян 
2 % ПА-2-1 + опр. 

0,04 % ПА-2-1

0-20 62,242 37,728 1:1,65

20-40 59,989 40,011 1:1,50
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В варианте обработки семян пре
паратом ПА-2-1 без внесения навоза 
соотношение физического песка к фи- 
зическои глине в обоих слоях почвен
ного профиля выравнивается. Здесь 
снижение содержания среднего и мел
кого песка компенсируется повышени
ем содержания крупнои пыли. В группе 
физическои глины снижение илистои 
фракции компенсируется повышением 
содержания мелкои и среднеи пыли. 
Содержание илистои фракции в обоих 
слоях этого варианта равны и составля
ют 37,24 и 37,27 %. В распределении 
иловатои фракции по профилю их пе
редвижения не наблюдается (табли
ца 3).

В варианте обработки семян дон
ника препаратом ПА-2-1 без внесения 
навоза с последующим опрыскиванием 
вегетирующеи культуры донника, соот
ношение физическои глины к физиче
скому песку в верхнем 0-20 см слое со
ставило 1:1,55, а в нижнем 20-40 см 
слое 1:1,45. Поэтому в нижнем слое 
профиля почвы происходит снижение 
содержания физического песка и уве
личение содержания физическои гли
ны. Вследствие передвижения илистои 
фракции из верхнего слоя в нижнюю, 
возрастает содержание илистои фрак
ции. Содержание физическои глины 
составляет 40,83 %. Почва по грануло
метрическому составу является средне- 
суглинистои.

На фоне навоза без обработки се
мян препаратом (контроль, соотно
шение физическои глины к величине 
физического песка в верхнем 0-20 см 
слое) составило 1:1,29, а в ниже 
лежащем 20-40 см слое - 1,22. Отсюда 
видно, что содержание физическои 
глины возрастает по сравнению с 
вариантами без внесения навоза. Это 
произошло с возрастанием содержания 
физическои глины благодаря внесению 
навоза. Применение навоза ускоряет 
процессы оглинования аллювиально
луговых солончаковатых почв [11, 12].

Гранулометрическии состав почв 
зависит от соотношения мелко-средне 
и крупнопылеватых фракции, а также 
не умоляется роль тонко- и среднезер
нистых песков. Отмечается вынос или- 
стои фракции из верхних элювиальных 
горизонтов и накопление ее в горизон
те иллювиальном. В данном случае 
дифференциация профиля по грануло
метрическому составу обязана самому 
процессу почвообразования.

На фоне без навоза высокое со
держание илистои фракции отмечено в 
верхних слоях, а на фоне навоза, наобо
рот, высокое содержание илистои фрак
ции отмечено в нижних слоях. Содержа
ние илистои фракции выше в вариан
тах на фоне навоза. Изменение профи
ля почв происходит при передвижении 
частиц в нижние слои почвы. Содержа
ние илистои фракции в нижнеи части 
почвенного профиля вызвано потереи 
ила поверхностным горизонтом почв в 
результате воднои и ветровои эрозии, а 
также привносом тонкодисперсного 
материала из вышележащего слоя пу
тем просачивания минеральных сус
пензии. Гранулометрическии состав 
почвы зависит от соотношения физиче
скои глины к группе физического пес
ка. Чем уже эти соотношения, тем выше 
содержание крупнои, среднеи и мелкои 
пыли в разных слоях почвенного про
филя. Устанавливается обратная связь 
между содержанием физическои глины 
с величинои коэффициента илистости. 
При повышении содержания физиче- 
скои глины по профилю почвы снижа
ется величина коэффициента илистости.

Влажность и водоудерживающая 
способность почв опытного участка. 
Вода является одним из важнеиших 
экологических факторов почвообразо
вательного процесса (таблица 4). Она 
обеспечивает все процессы, связанные 
с превращением, трансформациеи и 
миграциеи веществ в почве, способ
ствует развитию почвеннои фауны и 
микрофлоры.
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Таблица 4 -  Изменение полевои влажности и водоудерживающеи способности 
аллювиально-луговых солончаковатых почв под влиянием навоза и адаптогена 
ПА2-1

Фон Варианты опыта

Глубина
взятия

образца,
см

Полевая 
влаж

ность, %
НВ

Водоудер
живающая 

способ
ность, м3/га

Сумма
водо-

удерж.
способ
ности,
м3/га

Без 
наво
за (А)

Контроль без 
обработки семян

0-20 10,42 12,54 300,96
709,89

20-40 12,14 15,85 408,93

Обработка семян 
2 % ПА-2-1

0-20 10,27 12,87 321,75
754,40

20-40 14,70 18,65 432,65

Обработка семян 
2 % ПА2- 

1+опрыс. 0,04 % 
ПА2-1

0-20 11,66 13,90 325,26
705,90

20-40 13,24 15,86 380,64

С
наво
зом
(Б)

Контроль без 
обработки семян

0-20 15,22 17,67 406,41
973,26

20-40 17,17 22,78 601,39

Обработка семян 
2 % ПА-2-1

0-20 14,44 16,31 371,87
894,37

20-40 19,39 22,5 522,50

Обработка семян. 
2 % ПА2-1+ 

опрыс. 0,04 % 
ПА2-1

0-20 16,61 23,72 602,49
1271,34

20-40 18,28 24,59 668,85

Проведенные поливы поливнои 
нормои 800 м3/га оказали благоприят
ное деиствие на рост и развитие дон
ника сорта «Аркас» и, следовательно, 
на накопление на участке органическ
ого вещества. В случае высокои 
влажности значительно ухудшаются 
физические своиства орошаемых почв, 
происходит их уплотнение тяжелои 
сельскохозяиственнои техникои [13].

Из данных таблицы 4 видно, что 
максимальнои наименьшеи влагоемко- 
стью обладают варианты с органиче
ским удобрением (навоз) и составляют 
на контроле в верхнем 0-20 см слое 
17,67 %, а в нижнем 20-40 см слое уже 
возросло до 22,78 %, так как влагоем- 
кость почв возрастает при применении 
органических удобрении [14].

На фоне навоза при обработке 
семян донника 2 %-ным раствором ПА-

2-1 наименьшая влагоемкость почвы (в 
верхнем 0-20 см слое) составила 
16,31 %, а в нижнем 20-40 см слое уве
личилась до 22,5 %, на фоне обработки 
семян 2 %-ным раствором ПА-2-1 и 
двукратное опрыскивание в период 
вегетации в 0-20 см слое наименьшая 
влагоемкость - 23,72 %, а в последую
щем слое 20-40 см -  24,59 %.

На фоне без органического удоб
рения наименьшая влагоемкость в 
верхнем 0-20 см слое в контроле без 
обработки семян значительно ниже, 
составляет 12,54, а в нижнем 20-40 см 
слое 15,85 % по сравнению с фоном 
навоза. На фоне обработки семян дон
ника 2 %-ным раствором ПА-2-1 в верх
нем 0-20 см слое составляет 12,87, а в 
слое 20-40 см -  18,65 %.

В варианте обработки семян с по
следующим опрыскиванием в период
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вегетации в верхнем 0-20 см слое 
наименьшая влагоемкость составила 
13,90, а последующем слое 20-40 см -
15,86 %.

На фоне органического удобре
ния водоудерживающая способность в 
корнеобитаемом 0-40 см слое по вари
антам опыта выглядит следующим об
разом: в контрольном варианте без об
работки семян -  973,26 м3/га, в вариан
те с обработкои семян ПА-2-1 состави
ла 894,37, а в варианте с обработкои 
семян с последующем опрыскиванием 
вегетирующих растении -  1271,34 м3/га. 
На фоне без применения органическо
го удобрения эти величины гораздо 
ниже.

Динамика элементов питания. На 
фоне без внесения навоза, в весеннии 
период в пахотном слое содержание 
нитратного азота составило 30,8 мг/кг 
почвы и наблюдается вследствие хоро
шеи растворимости вымывание нит
ратного азота в нижние горизонты 
(таблица 5).

Это говорит о динамичности нит
ратов, а аккумуляция их находится в 
прямои зависимости от влажности и 
аэрации почвы, от возделывания куль
туры, системы обработки почвы и 
удобрения посевов [15]. В варианте, где 
применялся гуминовыи препарат адап- 
тоген ПА 2-1 содержание нитратов со
ставило 36,4 мг/кг в верхнем пахотном 
слое, а в нижнем подпахотном слое со
ставило 42,0 мг/кг почвы. В варианте 
обработки семян с последующим дву
кратным опрыскиванием вегетирую
щего растения адаптогеном ПА 2-1 со
держание их увеличилось до 39,2 мг/кг 
почвы. На фоне навоза содержание 
нитратов было выше на контрольном 
варианте по сравнению аналогичным 
вариантом без навоза. Такая же законо
мерность наблюдается в вариантах с 
применением гуминового препарата- 
адаптогена ПА 2-1.

По содержанию подвижных форм 
фосфора эти почвы относятся к слабо 
обеспеченным, так как количество по- 
движнои фосфорнои кислоты в пахот
ном слое во все сроки определения не 
превышает 27 мг/кг. Незначительное 
количество подвижнои Р2О5 в пахотном 
слое почвы 20-33 мг/кг, отмеченное в 
маискии срок, в июне оно понижается 
до 13-18 мг/кг в связи вступлением 
донника в фазу ветвления и последую
щих фазах. В подпахотном слое идет 
еще более резкое снижение (3-10 мг/кг). 
Начиная с августа, наблюдается посте
пенное увеличение содержания по
движного фосфора по всем вариантам 
опыта. Следует отметить, что процесс 
накопления фосфорнои кислоты 
наиболее интенсивно идет в пахотном 
слое. В подпахотном слое почвы -  со
держание ее резко снижается (почти в 
два раза). Это зависит от химического 
состава, дисперсности и структуры ми
нералов, а также поглотительнои спо
собности почв [16].

Поглощение фосфатов зависит от 
типа почв, механического состава и со
держания органического вещества. В 
среднем фосфатная максимальная по
глотительная способность почв колеб
лется в переделах 20-400 мг Р205/100 г 
почвы [17].

Огромные потенциальные резер
вы фосфора находятся в подпочвенных 
горизонтах [18]. На возможность под
почвенного питания указывали Winter 
E. and Simonson R.W. [19].

Это зависит от таких факторов 
как структура почвы, аэрация, дренаж, 
а также от распространения корнеи 
растении и их физиологическои и био- 
логическои особенностеи и характера 
горизонта почвы. Повышенное со
держание фосфорнои кислоты наблю
дается в варианте обработка семян
2 % раствором ПА 2-1 с внесением 
навоза.

20



Таблица 5 -  Динамика подвижных питательных веществ в аллювиально-луговых солончаковатых почвах опытного участка 
(мг/кг почвы, за 2015 -2016 гг.)

Глубина,
см

N jie iK o n i/ip o ji. Р 2 О 5 К20
Фон Варианты опыта

весна лето осень весна лето осень весна лето осень

Контроль без обра
ботки семян

0-20 30,8 30,8 39,2 26 13 20 460 390 470

20-40 36,4 28,4 30,8 10 3 13 370 230 340

Без
навоза

(А]

Обработка семян 2 
% ПА2-1

0-20 36,4 30,8 39,2 23 13 20 470 400 500

20-40 42,0 25,4 36,4 17 3 10 450 230 340

Обработка семян 2 
% ПА2-1+опр. 
0,04% ПА 2-1

0-20 39,2 30,8 36,4 23 15 27 530 460 540

20-40 44,8 25,2 33,6 20 5 13 430 220 370

Контроль без обра
ботки семян

0-20 36,4 33,6 30,8 20 18 23 540 500 540

20-40 33,6 30,8 28,0 10 6 13 410 300 420

Обработка семян 
2% ПА 2-1

0-20 44,8 39,2 36,4 23 30 40 530 530 360

С наво
зом (В)

20-40 42,0 30,8 33,6 8 10 23 360 300 450

0-20 36,42 33,6 30,8 33 15 24 580 500 610
Обработка семян 2 

% ПА2-1 + опр. 
0,04% ПА2-1 20-40 39,2 25,2 33,6 10 5 16 460 300 470



В данном случае культура 
донника с мощной корневой системой 
извлекает недостающие элементы 
фосфора из глубоких горизонтов 
почвенного слоя и делает его 
физиологически более способным к 
поглощению, а также обогащает 
пахотныи слои этим элементом.

Калийный режим аллювиально
луговых солончаковатых почв. Обеспе
ченность почв опытного участка кали
ем высокая. Как следует, из таблицы 5 
на содержание обменного калия влия
ет органическое удобрение. На кон
трольных вариантах на фоне навоза по 
сравнению с тем же вариантом без вне
сения навоза содержание обменного 
калия было выше. Препарат ПА 2-1 ока
зал существенное влияние на содержа
ние обменного калия во всех вариан
тах, в частности на фоне обработки се
мян с последующим опрыскиванием 
вегетирующего растения по их фазам 
развития как на участках с внесением 
навоза, так и без его внесения. Повы
шенное количество обменного калия в 
верхних пахотных горизонтах связано с 
более высокои емкостью поглощения 
этого горизонта, а также с процессом 
биологического накопления калия в 
аккумулятивных горизонтах [20].

Количество обменного калия с 
глубинои по профилю почвы уменьша
ется. Относительно умеренное содер
жание обменного калия отмечено в мае 
месяце. Начиная с июня месяца, наблю
дается повышенное потребление куль- 
турои донника питательных элемен
тов. В связи с этим содержание обмен
ного калия в почве снижается в пахот
ном и подпахотном горизонтах. Посте
пенное увеличение содержания обмен
ного калия по всем вариантам опыта 
отмечено в конце вегетационного пе
риода. Следует отметить, что процесс 
накопления обменного калия наиболее 
интенсивно идет в пахотном слое. В 
подпахотном слое количество ее резко 
снижается от 1,3 до 1,5 раза. Сезонная

динамика элемента калия связана с 
ростом и развитием кормовои культу
ры донника с ее биологическои особен
ностью.

Рост и развитие донника белого 
сорта «Аркас». Сеянные кормовые 
травы имеют большое значение в 
полевом кормопроизводстве. Их зеле
ная масса используется для 
производства разных видов кормов. 
Многолетние травы накапливают в 
почве много органического вещества, 
разрыхляют ее, повышают ее 
устоичивость к воднои и ветровои 
эрозии. Бобовые травы, кроме того 
накапливают в почве азот.

Осенне-весенние погодно-клима
тические условия 2015-2016 года были 
весьма благоприятными для роста и 
развития донника белого сорта 
«Аркас». Впервые за всю историю 
Атыраускои области весеннии период 
характеризовался повышеннои обеспе
ченностью осадками, количество 
которых в 3,5-4 раза было больше 
среднемноголетнеи нормы, на фоне 
теплои весны это способствовало 
бурному росту и развитию донника 
белого сорта «Аркас» второго года 
жизни. Ниже представлены результаты 
роста и развития кормовои культуры 
донника (таблица 6).

По данным таблицы 6 следует 
отметить, что как по количеству всхо
дов веснои и растении осенью, а так и 
по высоте растении обнаруживается 
высокая эффективность навоза, а среди 
изучаемых способов использования, 
такая же эффективность отмечается 
при обработке семян и опрыскивании 
растении адаптогеном ПА 2-1.

Так, на одноименном варианте, 
как на фоне навоза, так и без него ко
личество всходов и взрослого растения 
осенью было больше на варианте с об- 
работкои семян и последующим опрыс
киванием растении с адаптогеном 
ПА 2-1, затем на варианте с обработкои 
семян с ПА 2-1, по сравнению с контро
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лем без обработки. Большая густота 
стояния и высокиИ рост растении обу
словили высокую урожаиность, как зе- 
ленои массы, так и сена.

Следует отметить биолого- 
хозяиственную особенность донника 
белого сорта «Аркас», которыи отли

чается высокои урожаиностью среди 
других сортов донника в первом году 
жизни. Наряду с этим в первом году 
жизни растения донника более 
облиственные (49-52 %), чем растения 
второго года жизни.

Таблица 6 -  Показатели роста и развития донника (среднее за 2015-2016 гг.)

Фон Варианты

Количество 
растении в 

шт/м2

%
вы-
па-
да

Высо
та, см

Урожайность,
ц/га Облист- 

вен- 
ность, %

зеле-
нои

массы
сеновесна осень

Без 
наво
за (А)

Контроль 
без обработ

ки семян
161,1 132,5 28,6 132,6 512,5 132,2 50

Обработка 
семян с 2 % 

ПА 2-1
171 154,2 16,8 139,3 550,5 177,7 50

Обработка 
семян 

2 % ПА 2- 
1+опрыс. 

0,04 % ПА 2
1

171 158,5 12,7 148,0 580,9 151,0 50,2

С
наво
зом
(Б)

Контроль 
без обработ

ки семян
165,7 149 28,9 154,5 598,8 155,6 50

Обработка 
семян с 2 % 

ПА 2-1
180,9 168 7,9 165,6 622,3 161,7 50

Обработка 
семян 

2 % ПА2- 
1+опрыс. 

0,04% ПА2-1

180,9 173 25,7 146,2 559,6 145,4 49

НСР,ц 
НСР (А), ц 
НСР (В), ц

7 2,5
2,5 2,1
7 2,5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение навоза в сочетании с 

препаратом-адаптогеном влияет на 
гранулометрическии состав почв, по
вышая содержание физическои глины 
и снижая группы физического песка, 
обогащая почву зольными элементами 
и предотвращая почвенные частицы от 
вымывания. При этом применение ор
ганического удобрения (навоз) способ
ствуют повышению влажности и водо-

удерживающеи способности, содержа
нию питательных элементов и законо- 
мернои оптимизации общих физиче
ских своиств почв. Высокое содержание 
почвеннои влаги способствовало хоро
шему развитию донника белого сорта 
«Акрас» и формированию его высокои 
биологическои продуктивности.

Использование препарата -  адап
тогена ПА 2-1 на фоне органического 
удобрения (навоза) улучшает своиства
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аллювиально-луговых солончаковатых 
почв, обогащая ее питательными эле
ментами, и повышая продуктивность 
донника белого сорта «Аркас».

Лучшии рост и развитие донника 
белого сорта «Аркас» отмечен на фоне

навоза с использованием препарата- 
адаптогена, что отражается на 
продуктивности зеленои массы и 
облиственности. Продуктивность трав 
на фоне навоза достоверно выше, чем 
на фоне без внесения навоза.
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ТYИIН
Досбергенов С.Н., Сапаров А.С., Мухамбетов Б., Сапаров ГА.

К0Н, МЕН АДАПТОГЕН ПРЕПАРАТЫНЫН, ЖАИЬЩ 0ЗЕН1НЩ Т0МЕЦГ1 
АFЫСЫНДАFЫ АЛЛЮВИАЛДЫ-ШАЛFЫНДЫ СОРТАЦДАОТАН ТОПЫРАКТАР МЕН 

ТYИЕЖОH,ЫШK;АНЫH, 0Н1МД1Л1Г1НЕ ТИГ1ЗЕТ1Н ЭСЕР1 
9.О. Оспанов атындагы К,азак, топырацтану жэне агрохимия гылыми- 

зерттеу институты, 050060 Алматы, эл-Фараби дацгылы, 75 В, Цазацстан 
Кец мен гумин препараты адаптогеннщ топырактыц кунарлыгы мен мал азьщтьщ 

дакыл тYИежоцышканыц «Аркас» ак сортыныц есiп-дамуына тигiзетiн 8серi зерттелшдь 
Кец мен гумин препараты-адаптогендi ПА2-1 уштастыра колдану топырактыц 
ылгалдылыгын 18,28 %, ал су устагыш кабыеттытн 1271,34 м3/га деИiн жогарылатты. 
Керектж элементтердщ динамикасы тYИежоцышка «Аркас» ак сортыныц биологиялык 
касиеттерше баиланысты. ТYЙежоцышк;аньщ жаксы есiп дамуы кец аясындагы гумин 
препараты-адаптоген ПА2-1 2 % ертндшмен ецдегенде тiркелiндi. Мунда тYЙежоцыш- 
каныц мал азыктык кек массасыныц енiмдiлiгi 622,3 ц/га болып, ал тшен шептiц 
массасы - 161,7 ц/га курады.

TyuiMdi свздер: гранулометриялык курам, ылгалдылык, коректену т8ртiбi, тукымды 
ецдеу, енiмдiлiк.

SUMMURY
Dosbergenov S.N., Saparov A.S., Mukhambetov B., Saparov G.A.

THE EFFECT OF MANURE AND ADAPTOGEN PREPARATION ON THE PROPERTIES OF 
ALLUVIAL-MEADOW SOLONCHAKOUS SOILS AND THE PRODUCTIVITY OF THE MELI- 

LOTUS IN THE LOWER REACHES OF THE URAL RIVER 
Kazakh Research Institute o f Soil Science and Agrochemistry after U.U. Uspanov, 

050060 Almaty, 75 V al-Farabi avenue, Kazakhstan 
The influence of manure and humic drug-adaptogen on soil fertility, growth and develop

ment of fodder culture of white clover "Arkas" was studied. The application of manure in combi
nation with the humic drug-adaptogen PA 2-1 significantly increased soil moisture up to 
18,28 %, and water-holding capacity up to 1271,34 m3/ha. The dynamics of nutritional elements 
is connected with the biological peculiarity of the culture of the of white varieties "Arkas". The 
best growth and development of the melilotus was noted the background of manure when pro
cessing clover seeds with a 2 % solution of PA 2-1, where the yield of green weight was 
622,3 c/ha, hay - 161,7 c/ha.

Key words: granulometric composition, humidity, nutrition regime, melilotus, seed treat
ment, yield.
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