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Аннотация. В статье приведены результаты исследования агрономическои  роли 
корневых и пожнивных остатков в условиях затопления почв. Установлено, что гумусное 
состояние рисово-болотных почв под рисом при соблюдении чередования культур в сево-
обороте резких изменении  не претерпевает. Между количеством гумуса и содержанием 
корневых масс прослеживается положительная корреляция. Биогенность и плодородие 
почв под культурои  риса находится в прямои  зависимости от предшественника и механи-
ческого состава почвы. Наибольшее содержание корневои  массы в исходных образцах бы-
ло на поле, где предшественник пласт люцерны, но посев риса по пласту приве л к сниже-
нию ее  к концу сезона (осенью) более чем в 2 раза, что указывает на высокую скорость 
минерализации органических остатков в рисовых почвах. Таким образом, происходит по-
стоянная трансформация органических остатков, которая зависит от предшественника и 
культуры севооборота. В течение всего вегетационного периода в почвах под посевом ри-
са по пласту люцерны преобладали аэробные клетчаткоразлагающие микроорганизмы. В 
почвах под посевом риса по обороту пласта люцерны также доминировали аэробные фор-
мы клетчаткоразлагающих микроорганизмов. В сезоннои  динамике отмечался резкии  
рост численности клетчаткоразлагающих микроорганизмов. Проведе нные исследования 
показали, что в почвах с посевами люцерны под покровом ячменя веснои  преобладали 
грибы родов Mucor Trichoderma. В почвах по пласту люцерны доминировали актиномице-
ты Act.albus и грибы Trichoderma, а в почвах по обороту пласта люцерны – мукоровые гри-
бы и актиномицеты (Act. albus).    

Ключевые слова: гумус, водорастворимыи  гумус, люцерна, рисово-люцерновыи  
севооборот, корневые и пожнивные остатки, клетчаткоразлагающие микроорганизмы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Установлено, что среди факторов 
плодородия важное значение принад-
лежит органическому веществу почвы. 
В многочисленных исследованиях пока-
зано комплексное воздеи ствие гумуса 
на агрономические свои ства пахотных 
почв. Однако пути стабилизации и оп-
тимизации их гумусного состояния, ко-
торые являются наиболее рациональ-
ными не вполне ясны. Поэтому даль-
неи шие исследования эффективности 
способов увеличения в почвах уровня 
их гумусированности, особенно в затоп-
ленных, представляется целесообраз-
ным. 

Актуальность исследования опре-
деляется необходимостью изучения 

эффективности деи ствия растительных 
остатков на основные почвенные пара-
метры и целесообразностью поиска 
наиболее рационального использова-
ния растительных остатков как одного 
из перспективных способов успешного 
решения проблемы расширенного вос-
производства плодородия рисовых 
почв, оптимизации их гумусного состо-
яния. 

Получение высоких и устои чивых 
урожаев тесно связано с плодородием 
почв, важным показателем которого 
является количество и качество гумуса. 
Практика мирового земледелия столк-
нулась с колоссальными потерями гу-
муса при сельскохозяи ственном ис-
пользовании почв. Это обстоятельство 
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ставит нас перед необходимостью тща-
тельного изучения главных составляю-
щих гумусового баланса. Задача этих 
исследовании  заключается в оценке 
основных потоков органического веще-
ства в почвах, по которым происходят 
потери гумуса и его восполнение с це-
лью оптимизации и стабилизации гуму-
сового режима в условиях орошения. 

Другая группа органического ве-
щества – растительные остатки. В боль-
шинстве случаев растительные остатки 
рассматривают как источник гумуса 
или резерв элементов минерального 
питания растении . Однако весь ход поч-
вообразовательного процесса указыва-
ет на то, что роль растительных остат-
ков не ограничивается этими двумя 
функциями. Растительные остатки ока-
зывают комплексное деи ствие на фор-
мирование и воспроизводство почвен-
ного плодородия, характер которого к 
настоящему времени изучен недоста-
точно. 

Большое значение в решении 
этих задач отводится рациональному 
использованию пожнивных и корневых 
остатков и побочнои  продукции, 
увеличению доли промежуточных, 
сидеральных и бобовых культур в 
структуре севооборотов. Растительные 
остатки служат органическои  матрицеи  
для новых почвенных агрегатов, 
источником аминокислот, лигнина и 
полифенолов, из которых образуются 
гумусовые вещества, комфортнои  
средои  колонизации почвенных 
микроорганизмов, в биомассе которых 
накапливаются значительные запасы 
потенциально-минерализуемых 
соединении  углерода и азота. Поэтому 
поступление в почву органического 
вещества растительных остатков 
является одним из ключевых условии  
оптимизации свои ств и режимов 
почвы, снижения потерь азота 
минеральных удобрении , повышения 
продуктивности сельскохозяи ственных 
культур [1-3].  

Макромолекулы гумусовых ве-
ществ обеспечивают полноценную жиз-
недеятельность биоты, устои чивые фи-
зические, обменные и энергетические 
характеристики почвы [4-6].  

На всех этапах в нем участвуют 
различные группы микроорганизмов, в 
первую очередь актинобактерии и гри-
бы. Гумус образуется из нескольких ор-
ганических источников — надземного 
и подземного опада, корневых экссуда-
тов растении , продуктов жизнедеятель-
ности почвеннои  биоты и т.д. (в агроце-
нозах — в основном из удобрении  и по-
жнивных остатков культур) [7].  

О значении растительных остат-
ков в общем круговороте веществ мож-
но судить по тому, что с каждои  их тон-
нои  в почву поступает приблизительно 
5 – 10 кг азота, 30 – 50 кг зольных эле-
ментов [8].  

В условиях недостаточного при-
менения минеральных и органических 
удобрении  большая часть урожая сель-
скохозяи ственных культур формирует-
ся за сче т мобилизации естественного 
плодородия, что ведет к отрицательно-
му балансу питательных веществ и гу-
муса. Гумус в почве является не только 
источником элементов питания, но и 
поставляет энергию для полезнои  поч-
веннои  микрофлоры, которая во мно-
гом определяет процессы минерализа-
ции, поступающеи  свежеи  органиче-
скои  массы в почву [9-11].  

В последние годы из-за резкого 
снижения поголовья скота в Балхаш-
ском раи оне применение органических 
удобрении  не практикуется, что не дае т 
возможности компенсировать потери 
гумусовых веществ при минерализации 
органического вещества. Поэтому в хо-
зяи ствах основным источником попол-
нения органического вещества являют-
ся корневые и пожнивные остатки, ко-
личество которых зависит от почвенно-
климатических условии , вида культур и 
уровня агротехники. За сче т раститель-
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ных остатков должно компенсировать-
ся не менее 55-60 % минерализованно-
го гумуса. При этом существенно воз-
растает роль многолетних трав, кото-
рые оставляют в почве наибольшее ко-
личество растительнои  массы. 

Предотвращение деградации поч-
вы и уменьшение риска экологических 
нарушении  при производстве устои чи-
во высокого урожая сельскохозяи -
ственных культур, всесторонняя биоло-
гизация агротехнологии  и приоритет-
ность органических средств воспроиз-
водства почвенного плодородия - отли-
чительные черты современных систем 
земледелия. Большое значение в реше-
нии этих задач отводится рационально-
му использованию пожнивно-корневых 
остатков и побочнои  продукции, увели-
чению доли промежуточных, сидераль-
ных и бобовых культур в структуре се-
вооборотов. Растительные остатки слу-
жат органическои  матрицеи  для новых 
почвенных агрегатов, источником ами-
нокислот, лигнина и полифенолов, из 
которых образуются гумусовые веще-
ства, комфортнои  средои  колонизации 
почвенных микроорганизмов, в био-
массе которых накапливаются значи-
тельные запасы потенциально-
минерализуемых соединении  углерода 
и азота.  

Работы Л.Н. Александровои  [12-
16] и других авторов внесли существен-
ныи  вклад в развитие теории микроб-
нои  трансформации растительных 
остатков. Применение меченых по 13С, 
14С, 15N материалов, способов количе-
ственного измерения микробнои  био-
массы, методов математического моде-
лирования позволило получить новые 
сведения о характере разложения в 
почве растительнои  и микробнои  био-
массы, установить их роль в формиро-
вании активных пулов углерода и азота 
в почве, показать участие разных тро-
фических групп микроорганизмов в 
трансформации поступающего в почву 
органического вещества [17-22].  

Макромолекулы гумусовых ве-
ществ обеспечивают полноценную 
жизнедеятельность биоты, устои чивые 
физические, обменные и энергетиче-
ские характеристики почвы [4-6]. На 
всех этапах в нем участвуют различные 
группы микроорганизмов, в первую 
очередь актинобактерии и грибы. Гу-
мус образуется из нескольких органи-
ческих источников — надземного и 
подземного опада, корневых экссудатов 
растении , продуктов жизнедеятельно-
сти почвеннои  биоты и т.д. (в агроцено-
зах — в основном из удобрении  и по-
жнивных остатков культур) [7].  

Микроорганизмы в органических 
почвах не только активизируют про-
цесс минерализации, но и способству-
ют созданию стабильного органическо-
го вещества в почвах. Существует пря-
мая связь между микробнои  биомассои  
почвы и скоростью разложения органи-
ческих веществ. Почвенные организмы, 
кроме того, способствуют формирова-
нию структуры почвы за счет продуци-
руемых ими в результате жизнедея-
тельности химических веществ, связы-
вающих частицы почвы в почвенные 
агрегаты. Как известно, агрегирован-
ные почвы наиболее удобны при сель-
скохозяи ственном возделывании, ха-
рактеризуются лучшеи  инфильтрациеи  
воды и дренажными свои ствами. 

Такыровидные почвы в целинном 
состоянии содержат 6–7 т/га корневои  
массы, а засоле нные варианты от 1,5 до 
4,0 т/га в зависимости от степени засо-
ления. В связи с их освоением под рис 
на Акдалинском массиве орошения они 
обогащаются органическими остатка-
ми и содержание корневои  массы в 
незасоле нных почвах достигает  
11-14 т/га, а в засоле нных 4–5 т/га [23].  

Незначительные запасы гумуса в 
такыровидных почвах являются не 
столько следствием ограниченного по-
ступления растительных остатков, а 
главным образом следствием их высо-
кои  минерализационнои  активности 
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[24]. Веснои , в период благоприятных 
гидротермических условии , в такыро-
видных почвах возрастает биологиче-
ская активность. По данным Д.К. Кара-
гуи шиевои  [25] целинные такыровид-
ные почвы в весеннии  период в верх-
нем горизонте содержат до 10 млн мик-
роорганизмов на 1 г почвы. Такое же их 
количество обнаружено и на такыро-
видных почвах Акдалинского массива 
орошения. Ш.А. Чулаков [26] установил, 
что при освоении целинных почв под 
рис их биогенность намного повышает-
ся. Освоение целинных почв под куль-
туру риса вносит существенные изме-
нения в характер накопления корневых 
масс. Целинная почва при распашке за 
весьма короткии  срок теряет половину 
всего запаса гумуса и растительных 
остатков [27].  

Исходя из вышеизложенного, це-
лью наших исследовании  было разно-
стороннее изучение агрономическои  
роли растительных остатков в условиях 
затопления почв. Установить пути 
накопления и разложения органиче-
ских веществ и разработать мероприя-
тия по сохранению и стабилизации гу-
муса в почвах рисового севооборота. 
Выявить главные составляющие гуму-
сового баланса и оценки их величин. 

Исследована сезонная динамика 
численности клетчаткоразлагающих 
микроорганизмов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования был поч-
венныи  покров Акдалинского массива 
орошения, которыи  расположен на го-
ловнои  части древнеи  Акдала - Бака-
насскои  дельты реки Или. Древняя 
дельта занимает большую часть площа-
ди низовии  реки Или. Она расположена 
на правобережье реки Или и простира-
ется от Тасмурунских гор в сторону по-
се лка Баканас, которыи  является адми-
нистративным центром Балхашского 
раи она Алматинскои  области. Границеи  
низовьев служат: на северо-востоке - 
песчаная пустыня Сары-Ишик-Отрау, 

юго-востоке - горы Тасмурун, северо-
западе и севере - акватория оз. Балхаш. 
Более подробно объект исследования 
описан в предыдущеи  работе [28]. 

Методы исследования общепри-
нятые в почвоведении и почвеннои  
микробиологии. 

Для решения поставленных задач 
были заложены балансовые участки на 
ле гких почвах в освоенных севооборо-
тах АО «Бырлык».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как известно научно-обосно-
ванныи  севооборот повышает плодоро-
дие почвы: бобовые (такие как люцер-
на, соя и фасоль) фиксируют азот в поч-
ве. За счет фиксации азота клубенько-
выми бактериями люцерна накаплива-
ет 200 кг/га азота, улучшает структуру 
почвы, дае т возможность рационально 
использовать ее питательные веще-
ства, помогает в борьбе с сорняками, 
вредителями и болезнями, позволяет 
получить разные типы продукции. В 
нашем хозяи стве применяется рисово-
люцерновыи  севооборот, чередование 
культур в течение 4-х лет приведено в 
таблице 1. 

На этом участке была исследована 
сезонная динамика гумуса общего и во-
дорастворимого, результаты которого 
приведены в статье [28], определена 
численность аэробных и анаэробных 
клетчаткоразлагающих микроорганиз-
мов. 

Установлено, что содержание гу-
муса осенью второго года ротации 
(люцерна 2-го года жизни) увеличива-
ется и становится почти в 2 раза выше, 
чем осенью прошлого года по всем ва-
риантам, что указывает на положитель-
ную роль пожнивных и корневых остат-
ков люцерны.  

Как гуматы, так и фульваты ще-
лочных металлов хорошо растворимы в 
воде и при наличии нисходящего тока 
воды легко могут передвигаться в 
глубь почвенного профиля. Поэтому в 
условиях рисосеяния, где щелочные 
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почвы в течение длительного времени 
находятся в затопленных условиях, мож-
но ожидать повышения мобильности 
органических веществ и ухудшения гу-
мусного состояния данных почв.  

В связи с этим мы вели наблюде-
ния также и за водорастворимым гуму-
сом с результатами которого можно 
ознакомиться в статье [28]. Было выяс-
нено, что к осени во всех тре х полях се-
вооборота количество этои  формы гуму-
са резко увеличилось. На 3-ии  и 4-ыи  
годы ротации содержание водораство-
римои  формы гумуса было стабильно 
высоким, что говорит о высокои  мигра-
ционнои  способности гумуса рисовых 
почв ле гкого механического состава.  

Между количеством гумуса и со-
держанием корневых масс прослежива-
ется положительная корреляция. Масса 
последних также зависит от предше-
ственника и механического состава поч-
вы. Содержание корневых масс в исход-
ных образцах, отобранных веснои  пер-
вого года ротации на полях, где предше-
ственником было рисовище (таблица 2) 
составило 6,49 т/га. Посев люцерны под 
покровом ячменя обеспечил увеличение 
корневои  массы к осени в 2 раза  
(13,5 т/га). Наибольшее содержание кор-
невои  массы было в исходных образцах, 
отобранных на поле, где предшествен-
ник пласт люцерны, но посев риса по 
пласту приве л к снижению ее  к концу 
сезона (осенью) более чем в 2 раза, что 
указывает на высокую скорость минера-
лизации органических остатков в рисо-
вых почвах, о че м не раз говорили уче -
ные [29].  

На следующии  год по предше-
ственнику люцерна под покровом ячме-
ня величина корневои  массы веснои  бы-
ла 5,15 т/га, а осенью в почвах под лю-
цернои  2-го года жизни она увеличилась 
почти в 2 раза и составила 9,7 т/га, что 
указывает на позитивную роль люцер-
ны в накоплении органического веще-
ства (таблица 3).   
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Таблица 2 - Содержание корневых масс по полям севооборота 1-го года ротации. 

  Поля севооборота Масса корнеи , т/га 

Предшественник Рисовище 
6,49* 

13,5 Культура Люцерна под покровом ячменя 

Предшественник Пласт люцерны 
25,9 

11,9 Культура Рис по пласту 

Предшественник Оборот пласта люцерны 
2,7 

10,6 Культура Рис 

*Примечание: в числителе – исходные образцы, в знаменателе – в конце уборки 

  Поля севооборота Масса корнеи , т/га 

Предшественник Люцерна под покровом ячменя 
5,15* 

9,7 Культура Люцерна 2-го года жизни 

Предшественник Рис 
5,6 

13,5 Культура Люцерна под покровом ячменя 

Предшественник Рис по пласту люцерны 
5,17 

13,2 Культура Оборот пласта люцерны 

*Примечание: в числителе – весна, в знаменателе – осень 

Таблица 3 - Содержание корневых масс по полям севооборота во 2-ои  год ротации  

На полях же, где предшественни-
ком был рис, веснои  также содержалось 
в 2 раза меньше корневои  массы, чем 
осенью после культуры люцерна под 
покровом ячменя. Такая же картина и 
по предшественнику рис по пласту лю-
церны и обороту пласта люцерны. Та-
ким образом, происходит постоянная 
трансформация органических остатков, 
которая зависит от предшественника и 
культуры севооборота. 

При гумификации пожнивно-
корневых остатков многолетних бобо-
вых трав обеспечивается не только вос-
становление запасов минерализованно-
го гумуса, но и увеличение его количе-
ства в почве. В среднем многолетние 
травы в зависимости от срока возделы-
вания и уровня урожаев накапливают в 
почве 0,5-1,0 т/га гумуса [30]. 

Следовательно, в комплексе меро-
приятии  по регулированию баланса гу-

муса в пахотных почвах весьма важное 
значение имеют совершенствование 
структуры посевных площадеи , введе-
ние и освоение правильных севооборо-
тов, возделывание многолетних бобо-
вых трав, рост урожаи ности сельскохо-
зяи ственных культур, что обеспечивает 
увеличение поступления в почву по-
жнивно-корневых остатков растении  и 
повышение коэффициентов их гумифи-
кации. 

Общеизвестно, что в разложении 
растительных остатков главным обра-
зом участвуют микроорганизмы. Ре-
зультатом этого является накопление и 
разложение сложных органических ве-
ществ и превращение их в конечном 
итоге в минеральные соединения.  

В связи с этим нами была опреде-
лена сезонная динамика численности 
клетчаткоразлагающих микроорганизмов 
исследуемых нами почв (таблица 4). 
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Как видно из приведе нных в таб-
лице данных в исследуемых почвах при 
посеве люцерны под покровом ячменя 
клетчаткоразлагающие микроорганиз-

мы распространены преимущественно 
в пахотном горизонте, но содержатся в 
меньшем количестве и в подпахотном. 

Таблица 4 - Сезонная динамика численности клетчаткоразлагающих микроорга-
низмов в рисово-болотных почвах в зависимости от предшественников 

№ п/
п 

№ раз-
резов 

Глуби-
на, см 

Почвы 

Предшес- 

твенни-
ки 

Культу-
ра сево-
оборота 

Число микроорганизмов, 
тыс/г почвы 

аэробы анаэробы 
вес-
на 

осен
ь 

вес-
на 

осен
ь 

1 
1 

0-27 

Ле гкие 

Рисови-
ще 

Люцерна 
под по-
кровом 

0,6 3,0 0,6 0,6 

2 27-57 0,2 0,6 0,1 0,3 

3 

3 

0-24 
Оборот 
пласта 

люцерны 
Рис 

  70,0   0,6 
4 0-1 0,6   0,3   
5 1-6   70,0   0,1 
6 6-15   70,0   0,1 
7 

5 

0-1 

Пласт 
люцерны 

Рис 

  70,0   6,0 
8 0-24 0,1   1,3   
9 1-6   45,0   6,0 
10 6-15   70,0   25,0 
11 15-25   25,0   0,3 

Численность аэробных микроор-
ганизмов в исследуемых почвах повы-
шалась от весны к осени, а анаэробных 
колебалась в незначительных преде-
лах. 

Осенью в почвах ле гкого механи-
ческого состава повысилась числен-
ность как аэробных, так и анаэробных 
микроорганизмов, особенно в слое 6 – 
15 см. В течение всего вегетационного 
периода в почвах под посевом риса по 
пласту люцерны преобладали аэроб-
ные клетчаткоразлагающие микроор-
ганизмы. 

В почвах под посевом риса по обо-
роту пласта люцерны также доминиро-
вала данная группа аэробных форм 
микроорганизмов. В сезоннои  динами-
ке отмечался также резкии  рост их чис-
ленности. 

Проведе нные исследования пока-
зали, что в почвах с посевами люцерны 
под покровом ячменя веснои  преобла-
дали грибы родов Mucor Trichoderma. В 
почвах по пласту люцерны доминиро-

вали актиномицеты Act.albus и грибы 
Trichoderma, а в почвах по обороту пла-
ста люцерны – мукоровые грибы и ак-
тиномицеты (Act. albus).    

Летом из почв под рисом выделя-
лись микобактерии, миксобактерии и 
актиномицеты. 

Осенью видовои  состав бактерии  
и актиномицетов был шире. Под лю-
цернои  преобладали актиномицеты 
белые, серые, голубые; из бактерии  в 
разложении клетчатки принимали уча-
стие Vibrio, Cytophaga, Sporocytophaga, 
Sorangium. В почвах по пласту и оборо-
ту пласта люцерны доминировали бак-
терии родов Vibrio и Sorangium, а также 
принимали участие актиномицеты 
Act.albus и Act.griesus. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оптимальныи  уровень плодоро-
дия тои  или инои  почвы, как известно, 
определяется таким сочетанием ее  ос-
новных свои ств и показателеи , при ко-
тором могут быть наиболее полно ис-
пользованы все жизненно важные для 
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растении  факторы и реализованы воз-
можности выращиваемых сельскохо-
зяи ственных культур. Как показали 
наши исследования, чтобы достичь та-
кого сочетания свои ств и показателеи , 
одного соблюдения чередования куль-
тур по полям севооборота мало. Необхо-
димо проводить ряд агротехнических и 
других мероприятии , способствующих 
утяжелению механического состава 
ле гких почв, достичь близких к опти-
мальному для растении  риса содержа-
нию в них подвижных соединении  азо-
та, фосфора и калия. Значительное вни-
мание уделить повышению важнеи ше-
го показателя потенциального плодо-
родия почв – содержанию в них гумуса. 
Необходимо наи ти пути повышения 
биологическои  активности рисово-

болотных почв, оптимизации наиболее 
ценнои  в агрономическом отношении 
микрофлоры почв с помощью различ-
ных способов и прие мов регулирования 
ее  плодородия. 

Для получения высоких урожаев 
риса и сопутствующих ему в севооборо-
те культур (ячмень, люцерна и др.) 
необходимо обогащение их органиче-
ским веществом, в первую очередь, и 
внесение минеральных удобрении . Кро-
ме традиционного внесения навоза 
необходимо практиковать посевы сиде-
ральных культур, измельчение и обрат-
ное внесение в почву соломы риса, яч-
меня и других культур, т.е. необходимо 
создать бездефицитныи  баланс органи-
ческого вещества. 
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ТҮИ ІН 

М.А.Ибраева1*, А.И.Сулеи менова1, Т.Р.Сундет1 

ӨСІМДІК ҚАЛДЫҚТАРЫНЫҢ ЖИНАЛУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ КҮРІШ-ЖОҢЫШҚА 
АУЫСПАЛЫ ЕГІСТІКТЕРІ ТОПЫРАҒЫНЫҢ ГУМУСТЫҚ ЖАҒДАИ ЫНА ӘСЕРІ. 

1Ө.О. Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-
зерттеу институты, 050060, Алматы, әл-Фараби даңғылы, 75В, Қазақстан, 

e-mail: ibraevamar@mail.ru 

Мақалада топырақтың су басу жағдаи ында тамыр және өсімдік қалдықтарының 
агрономиялық рөлін зерттеудің нәтижелері берілген. Ауыспалы егістегі дақылдардың 
кезектесіп ауысуына баи ланысты күріш астындағы күрішті-батпақты топырақтардағы 
қарашірік күи інің түбегеи лі өзгерістерге ұшырамаи тыны анықталды. Қарашірік мөлшері 
мен тамыр массасы мөлшерлері арасында оң корреляция баи қалды. Күріш егетін 
топырақтың биогенділігі мен құнарлылығы алдыңғы және топырақтың механикалық 
құрамына тікелеи  баи ланысты. Түпнұсқа үлгілердегі тамыр массасының ең жоғары  
мөлшері алдыңда   жоңышқа егілген егістігінде болды, бірақ маусымның соңына (күзде) 
қараи  қабатта күріш егу оның 2 есе азаюына әкелді, бұл күріш топырақтарындағы 
органикалық  қалдықтардың минералдануының жоғары жылдамдығын көрсетеді. 
Осылаи ша, алдыңғы және ауыспалы егіске баи ланысты органикалық қалдықтардың 
тұрақты түрленуі жүреді. Бүкіл вегетациялық кезеңде жоңышқа егілген  алқап бои ымен 
күріш егілген топырақтарда аэробты талшықты ыдырататын микроорганизмдер басым 
болды. Жоңышқа егілген алқап аи налымы бои ымен күріш егілген топырақтарда да 
талшықты ыдырататын микроорганизмдердің аэробты формалары басым болды. 
Маусымдық динамикада талшықты ыдырататын микроорганизмдер санының күрт өсуі 
баи қалды. Жүргізілген зерттеулер көктемде арпа егілген  танаптың топырақ 
жамылғысының астындағы жоңышқа дақылдары бар топырақта Mucor, Trichoderma 
тектес саңырауқұлақтардың басым болатынын көрсетті. Жоңышқа егілген алқап  қабаты 
бои ындағы топырақтарда актиномицеттер Act.albus және Trichoderma саңырауқұлақтар, 
ал ;оңышқа егілген алқап аи налымы бои ымен егілген  топырақтарда шырышты 
саңырауқұлақтар мен актиномицеттер (Act. albus) басым болды. 

Түйінді сөздер: қарашірік, суда еритін қарашірік, жоңышқа, күріш-жоңышқа ауыспалы 
егістігі, тамыр және сабан қалдықтары, талшықты ыдырататын микроорганизмдер. 
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M.A. Ibrayeva1*, A.I. Suleimenova1, T.R. Sundet1 

ACCUMULATION OF PLANT RESIDUE AND THEIR INFLUENCE ON THE HUMUS 
CONDITION OF SOILS OF RICE-LUCERN CROPTATION 

1Kazakh Research Institute of Soil Science and Agrochemistry, named after U.U. 
Uspanov, 050060, Almaty, al-Farabi ave., 75B, Kazakhstan, e-mail: ibraevamar@mail.ru 

The article presents the results of a study of the agronomic role of root and crop residues 
under conditions of soil flooding. It has been established that the humus state of rice-marsh soils 
under rice, subject to the alternation of crops in the crop rotation, does not undergo drastic 
changes. There is a positive correlation between the amount of humus and the content of root 
masses. The biogenicity and fertility of soils under rice cultivation is directly dependent on the 
predecessor and the mechanical composition of the soil. The highest content of the root mass in 
the original samples was in the field, where the predecessor layer was alfalfa, but the sowing of 
rice in the layer led to a decrease in it by the end of the season (in autumn) by more than 2 times, 
which indicates a high rate of mineralization of organic residues in rice soils. Thus, there is a 
constant transformation of organic residues, which depends on the predecessor and crop rota-
tion. During the entire growing season, aerobic fiber-decomposing microorganisms predominat-
ed in the soils under rice sowing along the alfalfa layer.Aerobic forms of fiber-decomposing mi-
croorganisms also dominated in the soils under rice sowing along the turnover of the alfalfa lay-
er. In seasonal dynamics, there was a sharp increase in the number of fiber-decomposing micro-
organisms.The conducted studies showed that in the soils with alfalfa crops under the cover of 
barley in the spring, fungi of the Mucor Trichoderma genera predominated. Actinomycetes Act. 
albus and fungi Trichoderma dominated in the soils along the alfalfa layer, and mucosal fungi and 
actinomycetes (Act. albus) dominated in the soils along the turnover of the alfalfa layer. 

Key words: humus, water-soluble humus, alfalfa, rice-alfalfa crop rotation, root and stub-
ble residues, fiber-decomposing microorganisms. 
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