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ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ 

ГРНТИ 68.05.29                                                           DOI 10.51886/1999-740X_2021_3_5 

М.А.Ибраева1   

ПЛОДОРОДИЕ РИСОВО-БОЛОТНЫХ ПОЧВ АКДАЛИНСКОГО МАССИВА 
ОРОШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АФ «БЫРЛЫК»), ЧАСТЬ 2 

1Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии 
имени У.У. Успанова, 050060, г. Алматы, пр. аль-Фараби 75 В, Казахстан, 

e-mail: ibraevamar@mail.ru 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследовании , проведе нные на 
тяжелосуглинистых рисово-болотных почвах Акдалинского массива орошения.  
Установлено, что больше гумуса общего и водорастворимого содержалось в тяже лых 
почвах, чем в ле гких. При этом выявлено, что на рисово-болотных почвах тяже лого 
механического состава по пласту и обороту пласта люцерны накапливалось наибольшее 
количество гумуса во все годы ротации. Содержание гумуса осенью увеличилось по 
сравнению с исходнои  почвои  (веснои ) более чем в 3 раза. Количество гумуса 
водорастворимого также изменялось по фазам вегетации риса, увеличивалось в конце 
сезона. Содержание последнего было выше в тяже лых почвах, чем в ле гких. Совершенно 
иная картина по фазам вегетации риса наблюдается по содержанию азота 
легкогидролизуемого, количество которого в конце сезона ниже, чем в начале во всех 
почвах. При этом наибольшее количество азота гидролизуемого содержалось в тяже лых 
почвах по обороту пласта люцерны: 116 мг/кг в слое 0 - 24 см и 109 мг/кг в слое 24 -80 см. 
К концу сезона эти показатели снизились почти вдвое до 86 мг/кг и 50,4 мг/кг 
соответственно. В тяже лых почвах содержание азота и гумуса выше в связи с более 
благоприятными условиями гумусообразования в них и закрепления основнои  массы 
гумусовых веществ с кальцием и глинистыми минералами, что соответствует 
результатам, полученными уче ными, приведе нными в обзоре литературы. 
Сравнительная характеристика содержания азота по годам показывает, что его 
количество остае тся стабильным, резких изменении  в сторону увеличения или 
уменьшения не происходит. Таким образом, содержание общего и водорастворимого 
гумуса, общего и легкогидролизуемого азота больше в тяже лых почвах, чем в ле гких:  
1,34 %; 0,004 %; 0,125 %; 88,0 мг/кг соответственно. Общего гумуса содержалось больше 
всего в вариантах, где предшественником был оборот пласта люцерны 1,5 %. В вариантах, 
где предшественником был пласт люцерны, более благоприятными были также почвы 
тяже лого механического состава. 

Ключевые слова: тяжелосуглинистые рисово-болотные почвы, общии  и 
водорастворимыи  гумус, общии  и легкогидролизуемыи  азот, разрезы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Достичь стабильного роста уро-
жаи ности сельскохозяи ственных куль-
тур можно только путем повышения 
производительности земель и эффек-
тивного ее  использования. В системе 
сельского хозяи ства однои  из наиболее 
актуальных задач на данныи  момент 
является рациональное и эффективное 
использование природных ресурсов, 
восстановление и повышение плодо-
родия почв, что является основои  
устои чивого развития сельского 
хозяи ства. Составляющие элементы 

почвы находятся в теснои  взаимосвязи 
между собои . Неблагоприятныи  
механическии  состав почвы, недос-
таток в неи  питательных веществ не 
позволяет развиваться различным 
почвенным организмам, обеспечиваю-
щим постоянное обогащение почвы 
гумусом. Снижение содержания гумуса 
в почвах ведет к общеи  минерализации 
почвы и, соответственно, снижению 
плодородия [1].  

Известно, что суглинистая почва — 
самыи  подходящии  вид почвы для 
выращивания сельскохозяи ственных 

mailto:ibraevamar@mail.ru
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культур. Легко обрабатывается, со-
держит большои  процент питательных 
веществ, имеет высокие показатели 
воздухо- и водопроводимости, способна 
не только сохранять влагу, но и 
равномерно распределять ее по толще 
горизонта, хорошо удерживает тепло. 
Гранулометрическии  состав почвы 
является важнои  характеристикои , 
необходимои  для определения произ-
водственнои  ценности почвы, ее пло-
дородия, способов обработки и т.д. От 
гранулометрического состава почвы 
зависят почти все физические и физико-
механические свои ства почвы: влагоем-
кость, водопроницаемость, порозность, 
воздушныи  и тепловои  режимы, водо-
подъемная сила и др. Грануломет-
рическии  состав почв оказывает 
большое влияние на почвообразование 
и сельскохозяи ственное использование 
почв. От гранулометрического состава 
почв и почвообразующих пород в зна-
чительнои  степени зависит интен-
сивность многих почвообразователь-
ных процессов, связанных с превра-
щением, перемещением и накоплением 
органических и минеральных сое-
динении  в почве. В результате в одних 
и тех же природных условиях на 
породах разного гранулометрического 
состава формируются почвы с неоди-
наковыми свои ствами [2].  

Полученные нами данные, приве-
де нные ниже в соответствующеи  главе 
также подтвердили лучшие свои ства 
почв тяже лого гранулометрического 
состава при выращивании риса. 

Минеральная матрица рисовых 
почв зависит от мелиоративного 
состояния и гранулометрического их 
состава. На низких чеках лугово-
болотных почв, более тяжелых по 
гранулометрическому составу, общая 
кислотность минеральнои  матрицы 
составляет 51-53 мкмоль NH3/г, на 
высоких чеках более легких лугово-
черноземных почв 34-45 мкмоль NH3/г. 
В почве повышении , с менее кислои  

матрицеи , увеличивается содержание 
Fe3+ и снижается количество Fe2+. 
Обратная закономерность обнаружена 
в почве понижении  с более 
выраженными кислотными свои ствами 
матрицы. Установлена пропорцио-
нальная связь между содержанием 
гумуса с кислотными свои ствами 
минеральнои  матрицы. Наибольшии  
урожаи  риса формируется на лугово-
черноземных почвах с менее кислои  
минеральнои  матрицеи  [3].  

К типу рисовых относятся все 
почвы, используемые в рисовом 
севообороте. Специфические условия и 
происходящие в этих почвах процессы 
связаны с культурои  риса. Главная 
особенность рисовых почв – их водныи  
и воздушныи  режим. В теплыи  период 
года, с мая по сентябрь, на рисовых 
полях искусственно создается болот-
ныи  режим. В условиях затопления в 
почве окислительные процессы из-за 
недостатка кислорода сменяются вос-
становительными [4]. Искусственныи  
болотныи  режим трансформирует один 
из главнеи ших диагностических 
признаков почв – состав гумуса: в 
лугово-черноземных и луговых почвах - 
это выражается в увеличении доли 
фульватов в составе гумуса и 
сокращении доли гуматов; в болотных 
почвах происходит обратныи  процесс. В 
зависимости от исходного генезиса 
почв, процесс формирования типичных 
рисовых почв довольно длителен от 30-
40 лет для болотных и лугово-
болотных почв до 100-150 лет для 
лугово-черноземных почв [5]. В почвах 
гидроморфного генезиса, сформировав-
шихся на аллювиальных отложениях, 
при длительном использовании под 
рис наблюдается существенное утяже-
ление гранулометрического состава – 
возрастает доля илистои  фракции. 
Ведущеи  причинои  этого процесса 
является принос в почву илистых 
частиц с поливнои  водои . Но не 
исключено некоторое изменение 



 

7 

Плодородие почв  Почвоведение и агрохимия, №3, 2021 

минералогического состава почво-
грунтов вследствие внутрипочвенных 
процессов и появления минералов 
монтмориллонитовои  группы. 

При выращивании риса в почве 
происходит ряд изменении , харак-
терных только для рисового поля. 
Установлено, что в результате 
многолетнего использования почв для 
возделывания риса происходят прин-
ципиально важные изменения их 
микроморфологического строения; 
губчатое строение микроструктур 
трансформируется в фрагментарное, 
слитое и фрагментарное массивное; [6].    

Почвы под рисовыми полями 
играют важнеи шую роль в сельском 
хозяи стве стран Юго-Восточнои  Азии, 
так как именно на них производят 
пищу для четверти всего человечества. 
Результаты исследования были пред-
ставлены в журнале European Journal of 
Soil Biology [7].  

Плодородие почв очень сильно 
зависит от количества и качества 
органического вещества. Это регу-
лируется тем, какие растения 
произрастают на почве и в каком 
количестве остаются растительные 
остатки после уборки урожая. Эти 
вопросы относительно хорошо изучены 
на примере незатопляемых почв. В 
экономике Китая и других стран Юго-
Восточнои  Азии, где важнеи шую роль 
играют рисовые поля, которые каждыи  
год затопляются как минимум на 
несколько месяцев. Там процессы 
поступления и трансформации угле-
рода идут с другими скоростями и с 
другими веществами. «Люди дышат 
легкими, а рыбы — жабрами. Это 
наиболее простая и точная аналогия, 
показывающая различие между двумя 
типами почв: незатопляемыми и 
затопляемыми. Исследовании  процес-
сов в затопляемых почвах очень мало, а 
механизмы происходящих там про-
цессов практически отсутствуют», — 
отметил соавтор статьи Яков Кузяков 

[7]. Во время роста корни растения 
выделяют в почву много лег-
кодоступных для микроорганизмов 
органических веществ. Эти корневые 
выделения становятся пищеи  для 
микроорганизмов, которые, в свою 
очередь, минерализуют органические 
вещества и делают питательные 
элементы для растении . Чтобы изучить 
влияние корневых выделении  
растении  на микроорганизмы, ученые 
из Китая, России и Германии вносили в 
почвы три группы веществ: глюкозу, 
щавелевую и уксусную кислоты. Эти 
вещества выделяются корнями 
большинства растении  в значительных 
количествах. Исследователи изучали, 
как быстро эти аналоги корневых 
выделении  разлагаются в неза-
топляемых почвах и в затопляемых, и 
как они стимулируют активность 
микроорганизмов. 

Выяснилось, что количество 
микроорганизмов в затопляемых 
почвах больше. Это означает, что 
рисовые поля медленнее используют 
корневые выделения растении . Также 
оказалось, что углерод остается в 
затопляемых почвах на более долгии  
срок, что влияет на его длительное 
накопление и плодородие. Соот-
ветственно, увеличивается активность 
микроорганизмов и скорость раз-
ложения органического вещества. Это 
ускоряет минерализацию питательных 
веществ: азота, фосфора, серы, и они 
становятся доступными для растении . 
В почве рисовых полеи  питательные 
вещества медленнее перерабаты-
ваются [7].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования являются 
рисово-болотные почвы тяже лого 
механического состава АФ «Бырлык», 
расположенного в Балхашском раи оне 
Алматинскои  области. Основное 
производственное направление хозяи -
стве растениеводческое. Основная 
ведущая культура – рис. Описание 
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объектов исследования подробно 
приведено в предыдущеи  статье [8]. 

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 [8]. 

Территория обследуемого хозяи -
ства входит в состав почвенного раи она 
под названием Баканасскии . древняя 
дельта р. Или - это обширная равнина с 
абсолютными отметками от 340 до 400 
м, очень полого опускающаяся к северу 
оз. Балхаш. Равнинность нарушена 
лишь грядами и буграми песков [8]. 

Почвенныи  покров разнообразен. 
Преобладают такыровидные, частью 
солонцевато-солончаковатые почвы; 
по депрессиям - такыры. Большое 
распространение имеют солончаки [9].  

Почвенныи  покров данного 
хозяи ства до освоения под рис был 
представлен в основном такы-
ровидными почвами различнои  сте-
пени засоления. Эти почвы обладали 
низким содержанием гумуса, не 
превышающего 1,0-1,2 %. По механи-
ческому составу данные почвы очень 
пестрослоистые у них наблюдается 
большое непостоянство, резкая смена 
механического состава по отдельным 
горизонтам.  

В настоящее время данные почвы 
под влиянием культуры риса транс-
формировались в рисово-болотные 
почвы [8].  

В рисово-болотных почвах про-
цессы почвообразования идут очень 
интенсивно, также данные почвы 
характеризуются довольно высоким 
темпом мобилизационных и мигра-
ционных процессов. В связи с этим 
мониторинг за уровнем плодородия 
рисовых почв должно вестись 
регулярно и с более широким спектром 
определяемых свои ств. 

Работы проводились на тяжело-
суглинистых почвах данного хозяи ства. 

Методы исследования обще-
принятые в почвоведении. 

В отобранных пробах почв 
проводилось определение: 

а) гумус по методу Тюрина И. В., 
ГОСТ 26213-91 [10], на атомно-
абсорбционном спектрометре Specord-
210PLUS;  

б) азот на отгоночном аппарате 
титрованием;  

б) подвижных соединении  фос-
фора и обменного калия по методу 
Мачигина, (ЦИНАО) [11] на атомно-
абсорбционном спектрометре Specord-
210PLUS.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки почвенных процессов, 
происходящих на тяжелых и ле гких 
почвах в освоенных севооборотах АФ 
«Бырлык» были заложены балансовые 
участки. В даннои  статье приводятся 
результаты, полученные по изучению 
различных форм гумуса и азота 2-го 
балансового участка с тяжело-
суглинистыми почвами. 

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

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

Разрез № 2 заложен в 6-м 
севообороте, поле № 5, К-6. 

0–27 см – те мно-серыи  цвет, 
среднии  суглинок, комковатои  
структуры, рыхлыи , влажныи , густо 
пронизан мелкими корнями риса, 
встречаются полуразложившиеся 
растительные остатки. Переход к 
следующему горизонту по цвету ясныи . 

27–69 см – светло-серого цвета 
среднии  суглинок, бесструктурныи , 
плотныи , влажныи , пронизан мелкими 
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корнями, реже встречаются полу-
разложившиеся стерня и корни. 
Переход по цвету постепенныи . 

69 – 114 см – светло-серого цвета 
среднии  суглинок с белесыми 
карбонатными пятнами, уплотне нныи , 
влажныи , в верхнеи  части горизонта 
редко встречаются мелкие корешки. 
Переход постепенныи  (по цвету). 

114 – 155 см – погребе нныи  
гумусовыи  горизонт с разло-
жившимися растительными остатками, 
ле гкии  суглинок. 

Рисово-болотные тяжелосуг-
линистые почвы. 

Разрез № 4 заложен в 6–м 
севообороте, 3-ья бригада, КО-1, пласт 
люцерны. 

0 – 24 см – те мно-серого цвета, 
тяже лыи  суглинок, мелкокомковатои  
структуры, рыхлыи , влажныи , густо 
пронизан мелкими корешками, часто 
встречаются запаханные надземные 
части люцерны. Переход к следующему 
горизонту ясен по плотности. 

24 – 54 см – серого цвета тяже лыи  
суглинок, уплотне нныи , глыбистои  
структуры, влажныи , густо пронизан 
мелкими корешками. Переход пос-
тепенныи . 

54 -102 см – светло-серого цвета 
тяже лыи  суглинок, более плотныи , чем 
предыдущии  горизонт, бесструк-
турныи , влажныи , встречаются 
единичные стержневые корни лю-
церны. в нижнеи  части горизонта 
встречаются ржавые прокрашивания, 
скопление карбонатов в виде белесых 
пятен. Переход к следующему 
горизонту ясен по плотности. 

102 – 148 см – те мно-серого цвета 
ле гкии  суглинок, бесструктурныи , 
влажныи , интенсивные ржавые про-
крашивания, встречается множество 
те мных пятен в виде точек, продукты 
восстановленных процессов. 

Рисово-болотные тяжелосуг-
линистые почвы. 

Разрез № 6 заложен в 5-м 
севообороте. Оборот пласта люцерны. 

0 - 24 см – те мно-серого цвета 
тяже лыи  суглинок, комковатои  
структуры, влажныи , рыхлыи , густо 
пронизан мелкими корешками. 
Переход к следующему горизонту ясен 
по плотности. 

24 – 60 см светло-серого цвета 
тяже лыи  суглинок, уплотне нныи , 
влажныи , глыбистои  структуры, 
пронизан редкими мелкими 
корешками. Переход к следующему 
горизонту ясен по цвету. 

60 – 80 см белесоватого цвета 
глина, влажная, бесструктурная, 
пронизан единичными мелкими 
корнями. Переход ясен по цвету. 

Рисово-болотные тяжелосуг-
линистые почвы. 

Данные по чередованию культур 
2-го балансового участка приведены в 
таблице 1. 

Почвы данного балансового 
участка (таблица 2) более богаты 
гумусом и азотом по сравнению с 
почвами первого участка (ле гкие 
почвы). В пахотном горизонте гумуса 
содержится от 0,9 до 1,5 %. По 
содержанию легкогидролизуемого 
азота относятся к средне- (разрез 2) и 
высокообеспеченным (разрез 6). 

Распределение СО2 карбонатов в 
противоположность к почвам первого 
балансового участка с глубинои  
увеличивается и достигает величины 
15-20 % (разрез 6). Реакция почвенного 
раствора щелочная. По содержанию 
подвижных форм фосфора и калия 
относятся к высоко и средне-
обеспеченным. 

В составе поглоще нных осно-
вании  преобладает Са и Мg, в значи-
тельном количестве присутствует Na. 
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Для получения высоких урожаев 
риса и сопутствующих ему в 
севообороте культур (ячмень, люцерна 
и др.) необходимо обогащение их 
органическим веществом, в первую 
очередь, и внесение минеральных 
удобрении . Кроме традиционного 
внесения навоза необходимо 
практиковать посевы сидеральных 
культур, измельчение и обратное 
внесение в почву соломы риса, ячменя 
и других культур, т.е. необходимо 
создать бездефицитныи  баланс 
органического вещества. 

Как отмечалось выше, среди 
факторов плодородия важное значение 
принадлежит органическому веществу 
почвы. В многочисленных иссле-
дованиях показано комплексное воз-
деи ствие гумуса на агрономические 
свои ства пахотных почв. Гумус 
является не только универсальнои  
системои , регулирующеи  почти все 
факторы развития почвенного 
профиля и роста плодородия, но и 
играет значительную роль, как 
основного источника элементов 
питания растении .  

Таблица 3 - Динамика содержания общего гумуса, %* 

Номера 
разрезов 

Почвы 

1-ыи  год 
ротации 

2-ои  год 
ротации 

3-ии  год 
ротации 

4-ыи  год 
ротации 

весна осень весна осень весна весна 

2 
Рисово-болотные 

тяжелосуглинистые 

0,9 1,7 1,11 3,18 1,3 1,2 

4 1,1 1,6 0,92 2,62 1,37 0,97 

6 1,5 2,15 1,34 3,26 1,38 1,43 

*Предшественники и культуры севооборота приведены в объекте исследовании 
(таблица 1) 

Из таблицы 3 видно, что 
содержание общего гумуса отличается 
в зависимости от срока отбора 
почвенных образцов и от 
предшественника. К концу сезона, т.е. 
осенью количество общего и 
водорастворимого гумуса в почвах 2 
разреза возросло в 2 раза и равнялось 
1,7 %, а водорастворимого– 0,004 % 
соответственно. Такая закономерность, 
связанная со сроком отбора образцов с 
некоторыми колебаниями характерна 
для всех почв, во всех культурах 
севооборота, т.е. к концу сезона 
количество гумуса увеличивается. 
Исключение составляют почвы с 
предшественником оборот пласта 
люцерны, где разница в содержании 
гумуса в начале и в конце сезона 
небольшая. Общего гумуса содержалось 
больше всего на вариантах, где 

предшественником был оборот пласта 
люцерны - 1,5 %. В вариантах же, где 
предшественник пласт люцерны более 
благоприятными были почвы тяже лого 
механического состава. Это характерно 
и для вариантов, где предшественник 
оборот пласта. Осенью наибольшее 
количество гумуса накапливалось в 
первыи  год ротации в вариантах на 
тяже лых по гранулометрическому сос-
таву почвах. Такая же закономерность 
сохраняется и осенью следующего года. 
Содержание гумуса в этот период 
увеличилось по сравнению с исходнои  
почвои  (веснои ) более чем в 3 раза. 

Количество гумуса водораствори-
мого (таблица 4) также изменялось по 
фазам вегетации риса, увеличивалось в 
конце сезона. Содержание последнего 
было также выше в тяже лых почвах, 
чем в ле гких. 
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Номера 
разрезов 

Почвы 
1-ыи  год 
ротации 

2-ои  год 
ротации 

3-ии  год 
ротации 

4-ыи  
год 

ротации 
весна осень весна осень весна весна 

2 
Рисово-болотные 

тяжелосуглинистые 

0,002 0,004 0,004 0,006 0,008 0,011 
4 0,003 0,005 0,002 0,005 0,007 0,011 
6 0,004 0,004 0,003 0,004 0,004 0,03 

*Предшественники и культуры севооборота приведены в объекте исследовании 
(таблица 1) 

Таблица 4 - Динамика содержания водорастворимого гумуса, %* 

Таким образом, гумус, накопив-
шии ся к осени первого года ротации к 
весне следующего года, резко сни-
жается за исключением люцерны под 
покровом. Осенью этого года содер-
жание гумуса намного увеличивается и 
становится почти в 2 раза выше, чем 
осенью прошлого года по всем 
вариантам, на всех типах почв. Веснои  
третьего года его содержание на всех 
вариантах снизилось по сравнению с 
осенью предыдущего года. Веснои  
четве ртого года ротации на всех почвах, 
кроме разреза № 6 второго балансового 
участка, количество гумуса снизилось по 
сравнению с веснои  предыдущего года. 
Каждыи  год в перезимовавших почвах, т.е. 
веснои  количество гумуса снижалось.  

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

Совершенно иная картина по 
фазам вегетации риса наблюдается по 
содержанию азота легкогидро-
лизуемого, количество которого в 
конце сезона ниже, чем в начале во всех 
почвах (таблица 5). 

Таблица 5 - Динамика содержания различных форм азота  

Раз-
резы 

Почвы 

Общии  азот, % 
Легкогидролизуемыи  

азот, мг/кг 
1-ыи  год 
ротации 

2-ои  год 
ротации 

1-ыи  год 
ротации 

2-ои  год 
ротации 

весна осень весна осень весна осень весна осень 

2 Рисово-
болотные 

тяжелосугли-
нистые 

0,037 0,075 0,056 0,056 72,8 53,2 105,7 79,1 

4 - - 0,056 0,050 - - 100,8 84,0 

6 0,125 0,075 0,077 0,059 116,0 83,0 185,5 96,0 

При этом наибольшее количество 
азота гидролизуемого содержалось в 
тяже лых почвах по обороту пласта 
люцерны: 116 мг/кг в слое 0-24 см и 
109 мг/кг в слое 24-80 см. К концу 
сезона эти показатели снизились почти 
вдвое до 86 мг/кг и 50,4 мг/кг 
соответственно. Количество легкогид-

ролизуемого азота веснои  3-его года 
ротации было намного выше, чем 
осенью прошлого года, т.е. за зиму его 
количество удвоилось.  

Веснои  наибольшее количество 
азота содержалось в варианте «лю-
церна под покровом пшеницы». Осенью 
содержание азота во всех вариантах 
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оставалось почти неизменным, за 
исключением варианта, о котором речь 
шла выше. На вариантах, где рис 
выращивается второи  год (рисовище) 
содержание общего азота уменьшилось 
почти вдвое. 

В рисово-болотных тяжелосуг-
линистых почвах с этои  же культурои  в 
0–27 см слое общего азота содержалось 
в начале сезона также 0,037 %, в конце – 
0,075 %; в слое 27–48 см возросло с 
0,027 % до 0,055 %, а в горизонте  
48–69 см с 0,009 % увеличилось до 
0,040 %, т.е. здесь та же тенденция к 
увеличению, что и у гумуса. 

В тяжелосуглинистых почвах с 
оборотом пласта люцерны веснои  
содержалось наибольшее количество 
общего азота – 0,125 %, которое в 
отличии от других почв снизилось и 
составило 0,075 % в конце сезона. Это 
связано с тем, что почва находилась под 
затоплением все  лето и произошло 
вымывание водорастворимых гумуса и 
азота. Несмотря на это, как показывают 
данные, в этои  почве общего азота в 
конце сезона было столько же, а иногда 
и больше, чем в других почвах. 

Таким образом, больше гумуса 
общего и водорастворимого содер-
жалось в тяже лых почвах, чем в ле гких, 
по обороту пласта люцерны, чем по 
пласту. Это также характерно и для 
азота общего и легкогидролизуемого. 

В тяже лых почвах содержание 
азота и гумуса выше в связи с более 
благоприятными условиями гумусо-
образования в них и закрепления 
основнои  массы гумусовых веществ с 
кальцием и глинистыми минералами, 
что соответствует результатам, 
полученным уче ными, приведе нным в 
обзоре литературы выше. 

Сравнительная характеристика 
содержания азота по годам показывает, 
что его количество остае тся ста-
бильным, резких изменении  в сторону 
увеличения или уменьшения не 
происходит. 

Определение общего и водо-
растворимого гумуса, общего и 
легкогидролизуемого азота показало, 
что их содержание больше в тяже лых 
почвах, чем в ле гких: 1,34 %; 0,004 %; 
0,125 %; 88,0 мг/кг соответственно. 
Общего гумуса содержалось больше 
всего в вариантах, где пред-
шественником был оборот пласта 
люцерны 1,5 %. В вариантах, где 
предшественником был пласт лю-
церны, более благоприятными были 
почвы тяже лого гранулометрического 
состава. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При использовании тяжело-
суглинистых рисово-болотных почв под 
монокультуру риса минеральная 
матрица теряет свои естественные 
свои ства, несмотря на высокую дис-
персность, обусловленную тяжелым 
гранулометрическим составом. Но при 
соблюдении научно-обоснованнои  сис-
темы рисового севооборота транс-
формация минеральнои  матрицы этои  
почвы выражена слабее. Но при 
бессменном выращивании риса могут 
произои ти изменениях химических 
свои ств минеральнои  матрицы данных 
почв.  

Таким образом, исследования, 
проведе нные в тяжелосуглинистых 
рисово-болотных почвах Акдалинского 
массива орошения, показали, что 
севооборот, применяемыи  в АФ 
«Бырлык» в основном, способствует 
поддержанию естественного плодо-
родия данных почв. 

Оптимальныи  уровень плодоро-
дия 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 сельско-
хозяи ственных культур. Как показали 
наши исследования, чтобы достичь 
такого сочетания свои ств и пока-
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зателеи , одного соблюдения чере-
дования культур по полям севооборота 
мало. Необходимо проводить ряд 
агротехнических и других меро-
приятии , способствующих достижению 
близких к оптимальному для растении  
риса содержанию в них подвижных 

соединении  азота. Значительное вни-
мание необходимо уделить повышению 
важнеи шего показателя потенциаль-
ного плодородия почв – содержанию в 
них гумуса с помощью различных 
способов и прие мов регулирования ее  
плодородия. 
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АҚДАЛА СУАРМАЛЫ АЛҚАБЫНЫҢ КҮРІШСАЗДЫ ТОПЫРАҒЫНЫҢ ҚҰНАРЛЫҒЫ 

(«БЫРЛЫК» АҚ МЫСАЛЫНДА) 2- ШІ БӨЛІМІ 
1Ө.О. Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және  агрохимия ғылыми-

зерттеу институты, 050060,  Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 75В, Қазақстан, 

 e-mail: ibraevamar@mail.ru 

Мақалада Ақдала суармалы алқабының ауыр сазды күрішті батпақты-
топырақтарында жүргізілген зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Ауыр топырақта 
жеңіл топыраққа қарағанда жалпы және суда еритін қарашірік мөлшерінің көп екендігі 
анықталды. Сонымен қатар, ауыр механикалық құрамдағы күрішті-батпақты топырақтар 
қабаты мен жоңышқа қабатының аи налымы бои ынша аи налымының барлық 
жылдарында қарашіріктің көп мөлшері жиналғаны анықталды. Қарашіріктің мөлшері 
бастапқы топырақпен салыстырғанда (көктемде) күзде 3 есе өсті. Суда еритін 
қарашіріктің мөлшері де күріш өсімдіктерінің фазаларында әр түрлі болды және 
маусымның соңында өсті. Сондаи -ақ, соңғысының мөлшері де жеңіл топыраққа қарағанда 
ауыр топырақтарда жоғары болды. Жеңіл ыдыраи тын азоттың мөлшері бои ынша, күріш 
өсімдіктерінің фазаларында мүлде басқа көрінісі баи қалады, оның мөлшері барлық 
топырақтарда маусымның соңында көктемге қарағанда төмен болды. Сонымен қатар 
жоңышқа қабатының аи налымы бои ынша ауыр топырақта жеңіл ыдыраи тын азоттың ең 
көп мөлшері болды: 0-24 см қабатта 116 мг/кг және 24-80 см қабатта 109 мг/кг. Ал 
маусымның соңына қараи  бұл көрсеткіштер екі есеге, сәи кесінше 86 мг/кг және  
50,4 мг/кг деи ін азаи ды. Ауыр топырақтарда азот пен қарашірік мөлшерінің жоғары 
болуы, ондағы қарашіріктің түзілуіне қолаи лы жағдаи ларға және қарашірінді 
заттарының негізгі бөлігінің кальции  мен сазды минералдармен бекуіне баи ланысты 
жоғары болады, бұл жоғарыда әдебиеттерге шолуда келтірілген ғалымдардың алған 
нәтижелеріне сәи кес келеді. Азот құрамының жылдар бои ынша салыстырмалы 
сипаттамасы оның мөлшері тұрақты болып қалатынын көрсетеді, өсу немесе кему 
бағытында күрт өзгерістер жоқ. Осылаи ша, жалпы және суда еритін қарашіріктің, жалпы 
және жеңіл ыдыраи тын азоттың мөлшері жеңіл топыраққа қарағанда ауыр топырақтарда 
жоғары: тиісінше 1,34 %; 0,004 %; 0,125 %; 88,0 мг/кг. Жалпы қарашіріктің ең көп 
мөлшері жоңышқа қабатының аи налымы болған нұсқаларда табылды 1,5 %. Алғы егіс 
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жоңышқа қабаты болған нұсқаларда ауыр механикалық құрамдағы топырақтар біршама 
қолаи лы болды. 

Түйінді сөздер: ауыр сазды-батпақты топырақтар, жалпы және суда еритін 
қарашірік, жалпы және жеңіл ыдыраи тын азот, топырақ кесінділері. 

 

SUMMARY 

M.A. Ibraeva1 

FERTILITY OF RICE-SWEET SOILS OF THE AKDALA IRRIGATION MASS (ON THE EXAM-
PLE OF AF "BYRLYK"), PART 2 

1Kazakh Research Institute of Soil Science and Agrochemistry named after  
U.U. Uspanov, 050060, Almaty, 75 V al-Farabi ave, Kazakhstan,  

e-mail: ibraevamar@mail.ru 

The article presents the results of studies carried out in heavy loamy rice-boggy soils of 
the Akdala irrigated massif. It was found that more total and water-soluble humus was contained 
in heavy soils than in light soils. At the same time, it was revealed that in the rice-boggy soils of 
heavy texture along the layer and turnover of the alfalfa layer, the greatest amount of humus ac-
cumulated in all years of rotation. The humus content in autumn increased more than 3 times as 
compared to the original soil (in spring). The amount of water-soluble humus also varied in the 
phases of rice vegetation and increased at the end of the season. The content of the latter was 
also higher in heavy soils than in light soils. A completely different picture for the phases of rice 
vegetation is observed for the content of easily hydrolyzed nitrogen, the amount of which at the 
end of the season is lower than at the beginning in all soils. At the same time, the largest amount 
of hydrolyzable nitrogen was contained in heavy soils according to the turnover of the alfalfa lay-
er: 116 mg / kg in the 0 - 24 cm layer and 109 mg / kg in the 24 - 80 cm layer. By the end of the 
season, these indicators had almost halved to 86 mg / kg. and 50.4 mg / kg, respectively. In heavy 
soils, the content of nitrogen and humus is higher due to more favorable conditions for humus 
formation in them and the fixation of the bulk of humic substances with calcium and clay miner-
als, which corresponds to the results obtained by scientists given in the literature review above. 
Comparative characteristics of the nitrogen content over the years shows that its amount re-
mains stable, no sharp changes in the direction of increase or decrease occur. Thus, the content of 
total and water-soluble humus, total and easily hydrolyzable nitrogen is higher in heavy soils 
than in light ones: 1.34 %; 0.004 %; 0.125 %; 88.0 mg / kg, respectively. The most common hu-
mus was contained in the variants where the precursor was a 1.5 % turnover of the alfalfa bed. In 
the variants where the alfalfa layer was the predecessor, soils of heavy texture were more favora-
ble. 

Key words: heavy loamy rice-boggy soils, total and water-soluble humus, total and easily 
hydrolyzed nitrogen, soil sections. 
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ГРНТИ 68.31.26; 68.31.27                                       DOI 10.51886/1999-740X_2021_3_17 

С.П. Махмаджанов1, А.М. Тагаев1 

ИНТЕНСИВНЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЕ 
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1Сельскохозяйственная опытная станция хлопководства и бахчеводства, 
Казахстан, Туркестанская область, Мактааральский район, Атакент,  

ул. Лабораторная 1а, Казахстан, e-mail: kazcotton1150@mail.ru 

Аннотация. В даннои  статье приведены результаты применения, эффективности и 
преимущества метода планировки орошаемых среднезасоленных земель в условиях 
Туркестанскои  области. Целью исследования является определение изменения свои ств 
орошаемых сероземных почв Туркестанскои  области под влиянием лазернои  планировки, 
а также разработка решении , направленных на получение высоких и стабильных урожаев 
отечественного сорта хлопчатника «Мактаарал–4017», путем экономии поливных вод, 
устранения солевых пятен, и повышения почвенного плодородия. По результатам научно-
исследовательскои  работы на экспериментальном поле, выявлены следующие 
преимущества даннои  технологии по сравнению с традиционным способом: экономия 
оросительнои  воды на 30 %, снижение засоления почвы,  равномерное увлажнение почвы, 
равномерная всхожесть семян, равномерное появление всходов; повышение урожая 
отечественного сорта хлопчатника «Мактаарал-4017» на 3,7 ц/га, дополнительная 
прибыль за счет повышения урожаи ности культур составляет 57,4 тыс. тенге. 
Представленные технологии включают в себя практические разработки, направленные на 
более эффективное использование водных и земельных ресурсов, посредством лазернои  
планировки орошаемых засоленных земель. Основнои  целью планировки земель в 
сельском хозяи стве является устранение неровности поверхности поля, которая 
затрудняют проведение поливных и механизированных агротехнических мероприятии . 
Ровная поверхность поля обеспечивает эффективное использование оросительных вод, их 
равномерное распределение по полю и увлажнение почвы, способствует равномерному 
росту посевов за счет заделки семян и равномерного внесения удобрении  на одинаковую 
глубину и, следовательно, дальнеи шему равномерному росту растении  и получению 
высокого урожая. 

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, планировка почвы, засоление почвы 
урожаи ность. 

ВВЕДЕНИЕ 

В орошаемом земледелии Туркес-
танскои  области, в последние годы из-
за нерационального использования 
земель и нерегулярного проведения 
мелиоративных мероприятии  в 
староорошаемои  зоне, произошло 
поднятие уровня минерализованных 
грунтовых вод и вторичное засоление 
почв, что отразилось на снижении 
урожая хлопка-сырца. Площади 
незасоленных почв в этом регионе из 
года в год сокращаются, а также 
ощущается дефицит водных ресурсов.  

В условиях прогрессирующеи  
дегумификации и деградации почв 
Туркестанскои  области, необходима 
разработка технологии по сохранению 

и повышению плодородия сельско-
хозяи ственных угодии , на основе 
приемов агромелиорации деградиро-
ванных земель и дальнеи шее внед-
рение водо-ресурсосберегающих инно-
вации  в практику земле- и водо-
пользования. От его устои чивого 
развития зависит благополучие много-
численного сельского населения, а 
также обеспечение продовольственнои  
безопасности страны. Устои чивое 
развитие сельского хозяи ства 
предполагает поиск баланса между 
выгодами и издержками как эконо-
мическими, так и экологическими. 

В Послании Президента страны 
Касым-Жомарта Токаева  от 02.09.2019 г., 
особое  внимание обращено  на 

mailto:kazcotton1150@mail.ru
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развитие АПК: «Сельское хозяи ство – 
наш основнои  ресурс, но он 
используется далеко не в полнои  мере. 
Наша задача - обеспечить эффективное 
использование земли» – отметил 
Президент [1]. 

В послании Президента Рес-
публики Казахстан К. Токаева от 1 
сентября 2020 года «Казахстан в новои  
реальности. Время деи ствии », также 
отмечено, что конкурентоспособную 
экономику невозможно создать без 
развитого сельского хозяи ства. Серьез-
ным барьером остаются технологи-
чески устаревшие системы орошения. 
Потери воды достигают 40 %. Для 
вододефицитного Казахстана такие 
показатели недопустимы. Нужно обес-
печить нормативно-правовое регули-
рование даннои  сферы, а также 
разработать экономические стимулы 
для внедрения современных тех-
нологии  и инновации  [2]. 

Поэтому, однои  из актуальных 
проблем хлопководства в Туркес-
танскои  области, является улучшение 
мелиоративного состояния орошаемых 
земель и на сегодняшнии  день назрела 
необходимость перехода на новые 
эффективные и доступные водо-
ресурсосберегающих технологии. При-
менение метода лазернои  планировки 
сельскохозяи ственных земель является 
однои  из таких интенсивных тех-
нологии .  

Для рационального использо-
вания водно-земельных ресурсов, 
ученые ТОО «Сельскохозяи ственная 
опытная станция хлопководства и 
бахчеводства» внедряет в произ-
водство интенсивные разработки по 
повышению эффективности, рента-
бельности и конкурентоспособности 
сельскохозяи ственного производства. 
Высокоэффективное сельскохозяи ствен-
ное производство невозможно без 
разработки и внедрения водо-ресур-
сосберегающих технологии , обеспечи-

вающих высокие экономические 
результаты.  

Представленные инновации 
включают в себя практические 
разработки, направленные на более 
эффективное использование водных и 
земельных ресурсов, а также 
минеральных удобрении  посредством 
лазернои  планировки орошаемых 
засоленных земель.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Полевые опыты проводили на 
научно-экспериментальном участке 
ТОО «Сельскохозяи ственная опытная 
станция хлопководства и бахче-
водства», расположенном на 
территории Мактааральского раи она 
Туркестанскои  области по методике  
полевых и вегетационных опытов с 
хлопчатником [3].  

Для создания благоприятного 
азотно-фосфорного режима питания 
растении  в условиях серозе мных почв, 
были проведены исследования по 
установлению применения оптималь-
ных норм минеральных удобрении  на 
посевах отечественного сорта хлоп-
чатника «Мактаарал–4017». 

Целью исследования является 
определение изменения свои ств оро-
шаемых сероземных почв Туркестан-
скои  области под влиянием лазернои  
планировки, а также разработка 
решении , направленных на получение 
высоких и стабильных урожаев 
отечественного сорта хлопчатника 
«Мактаарал–4017», путем экономии 
поливных вод, устранения солевых 
пятен, и повышения почвенного 
плодородия. 

Почвы хозяи ства в основном 
сероземы среднесуглинистые, они 
подвержены засолению в различнои  
степени и формируются под влиянием 
залегающих на глубине 1-2 м слабо-
минерализованных грунтовых вод. 

Данная работа выполнена в 
рамках программно-целевого финанси-
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рования Министерства сельского 
хозяи ства Республики Казахстан 
(BR10764907). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В полевых условиях, в не 
спланированном поле, как известно, на 
повышенных полях растения засыхают 
от недостатка влаги, а на пониженных, 
они гибнут от вымочки из-за застоя 
воды и неблагоприятных для растении  

и почв анаэробных условии . Все это в 
конечном итоге приводит к снижению 
урожаи ности сельскохозяи ственных 
культур. Площадь участков с буграми и 
низинами на не спланированном поле, 
может достигать до 40 % от общеи  
площади. Такие поля покрыты пятнами, 
проявляющиеся в неравномерности 
роста и созревания растении  (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Накопление вредных солеи  на не спланированном поле 

На основе качественного 
проведения планировки орошаемые 
земли, обладают одинаковои  глубинои  
заделки семян и удобрении , 
оптимальным питательным и водным 
режимом почвы, обеспечивающеи  
равномерную всхожесть, рост, благо-
приятное развитие растении  и 
созревание урожая в более короткии  
срок. Снижение трудозатрат при 
обработке и поливе почвы, уборке 
урожая и автоматизации полива,  
экономия поливнои  воды, сокращение 
времени на полив, предотвращение 
переувлажнения, засоления и 
ирригационнои  эрозии почвы, а также 
сокращает нормы применения ядохи-
микатов, пестицидов и повышает полу-
чение продукции высокого качества.  

По результатам исследования, в 
корнеобитаемом слое орошаемых 
сероземных почв при лазернои  

планировке наблюдается снижение 
ионов хлора на 0,077 и 0,100 % и сухого 
остатка в среднем на 0,120 и 0,130 %. 
Засоление почв в зависимости от 
оросительных вод и уровня залегания 
грунтовых вод, а также от рельефа, 
снижение расхода поливнои  воды на 
полях с лазернои  планировкои  
показало, положительныи  эффект. При 
лазернои  планировке наблюдается 
снижение содержания токсичных солеи  
по сезонам и по годам от 0,030 до 0,080 %. 

При анализе результатов, 
полученных в ходе проведения 
исследования на экспериментальном 
поле, выявлены следующие 
преимущества даннои  технологии по 
сравнению с традиционным способом: 
экономия оросительнои  воды на 30 %, 
снижение засоления почвы, 
равномерное увлажнение почвы, 
равномерная всхожесть семян, сокра-
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щение времени полива, рабочеи  силы и 
энергозатрат, равномерное появление 
всходов; повышение урожая хлопка-
сырца на 3,7 ц/га, дополнительная 
прибыль за счет повышения урожаи -
ности культур составляет 57,4 тыс. 
тенге (таблица 1). 

Такои  эффект достигается с однои  
стороны за счет повышения уро-
жаи ности (хлопчатника на 3,7 ц/га) и с 
другои  стороны за счет сокращения 
затрат на некоторые агромероприятия, 
такие как прокладывание борозд, 
малование и на рабочую силу на полив. 
При этом, также достигается 
существенная экономия суммарного 
расхода оросительнои  воды на 1 га 
хлопчатника, что составляет 1500 м3/га 
(рисунок 2). 

По результатам исследования, 
лазерная планировка орошаемых 
земель подразумевает не только 
выравнивание земли, но и более 
эффективное использование, и 
экономию водных ресурсов. В 
настоящее время технология лазернои  
планировки земли апробирована и 
адаптирована для условии  юга 
Казахстана. Ее легко внедрить, что 
позволит повысить эффективность 
водопользования, водосбережения и 
водораспределения. Дополнительно 
эта технология способствует полу-
чению высоких урожаев отечествен-
ного сорта хлопчатника «Мактарал-
4017» и экологичному сельскохо-
зяи ственному производству.  

Таблица 1 - Показатели эффективности применения технологии лазернои  
планировки при выращивании хлопчатника 

Показатели 
Традиционныи  

способ 

Способ 

лазернои  
планировки 

земель 

Отклонение 

коли-

чество 
% 

Хлопчатник, 1 га 

Всего затрат, тыс. тенге 185,0 194,0 9,0 4,2 

Расход воды, м3/га 5000 3500 1500 (30,0) 
Урожаи ность, ц/га 31,3 35,0 3,7 10,5 

Доход, тыс. тенге 532,1 598,4 66,3 11,0 

Прибыль, тыс. тенге 347,0 404,4 57,4 14,1 

Рентабельность, % 187,5 208,4 26,9 7,9 

Под лазернои  планировкои  
подразумевается метод выравнивания 
земли с помощью лазернои  установки с 
использованием специального обору-
дования, когда разница неровностеи  
поверхности поля составляет всего ±3 см и 
меньше, тогда как при традиционном 
способе неровности поля могут 
колебаться значительно выше.  

Оросительная вода на хлопковых 
плантациях обычно используется для  
заливного орошения и орошения по 
бороздам. Поэтому, эффективность 
использования зависит от однород-

ности поверхности поля. Лазерная 
планировка позволяет достичь 
подобнои  однороднои  микротопо-
графии, и выгодна для выращивания 
всех сельскохозяи ственных культур.  

Повышение урожаи ности вслед-
ствии проведения лазерного плани-
рования земель позволит получить 
дополнительную прибыль как на 
уровне хозяи ства, так на уровне 
области. Кроме экономическои  эффек-
тивности применение лазерного пла-
нирования земель позволит сэко-
номить большои  объем воды.  
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Рисунок 2 - Сравнительная оценка применения лазернои  планировки земель 

На спланированных полях можно 
проводить равномерную промывку 
земель при расходах воды в полтора 
раза меньше, чем на участках без 
планировки. Чрезмерные нормы 
промывки приводят к резкому подъему 
грунтовых вод и засолению земель. 
Планировка позволяет также устранить 
неравномерность увлажнения средне-
засоленных сероземных почв. 

Анализ эффективности приме-
нения даннои  технологии показывает, 
что применение даннои  инновации 
является самоокупаемым и рента-
бельным мероприятием.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лазерная планировка сельско-
хозяи ственных земель является одним 
из ресурсосберегающих методов, и 
определение низменностеи  и 
возвышенностеи  путем составления 
топографическои  карты и исполь-
зование лазерного нивелира в сово-
купности с классическими методами, 
уменьшается себестоимость даннои  
обработки.  

Полученные результаты и 
рекомендации по эффективному 
использованию сельскохозяи ственных 
земель, улучшению почвенных свои ств 
путем лазернои  планировки, будут 
служить основои  при назначении 
мероприятии  по применению 
водосберегающих технологии  при 
повышении плодородия орошаемых 
сероземных почв Туркестанскои  
области, улучшении их агрофизических, 
мелиоративных и агрохимических 
свои ств. 

Инновационныи  способ лазернои  
планировки орошаемых земель в 
условиях нарастающего засоления 
орошаемых земель и дефицита по-
ливнои  воды должен стать обяза-
тельным и регулярным мероприятием 
при орошении земель. При правильнои  
организации планировочных работ 
затраты на их проведение всегда 
окупаются за счет получения высоких и 
стабильных урожаев и значительнои  
экономии поливнои  воды. 
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ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ СУАРМАЛЫ ЖЕРЛЕРІНІҢ МЕЛИОРАТИВТІК ЖАҒДАИ ЫН 
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Бұл мақалада Түркістан облысы жағдаи ында суармалы орташа тұзданған жерлерді 
тегістеу әдісінің тиімділік нәтижелері көрсетілген. Зерттеудің мақсаты - Түркістан 
облысының суармалы сұртопырақтарының қасиеттерінің өзгеруін, топырақты лазерлік 
тегістеу арқылы әсерін анықтау, сондаи -ақ суармалы суды үнемдеу арқылы отандық 
Мақтаарал - 4017 мақта сортының жоғары және тұрақты өнімділігін дамыту, тұздар 
құрамын төмендету және топырақ құнарлылығын арттыру болып саналады. Тәжірибе 
алаңында жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижелері бои ынша, дәстүрлі әдіспен 
салыстырғанда бұл технологияның келесі артықшылықтары анықталды: суармалы суды 
30 % үнемдеу, топырақтың тұздылығын төмендету, топырақтың біркелкі ылғалдылығы, 
тұқымның біркелкі өнуі, мақтаның өскіндерінің біркелкі шығуы, Мақтаарал - 4017 
отандық мақта сортының өнімділігі гектарына 3,7 центерге артуы және өнімділікті 
арттыру есебінен қосымша паи да 57,4 мың теңгені құраи ды. Ұсынылған технологиялар 
суармалы тұзданған жерлерді лазермен тегістеу арқылы су мен жер ресурстарын тиімді 
паи далануға бағытталған практикалық әзірлемелерді қамтиды. Ауыл 
шаруашылығындағы жерді тегістеудің негізгі мақсаты - суару мен механикаландырылған 
агротехникалық шараларды жүргізуді қиындататын егістік беті тегістеу болып 
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табылады.  Егістіктің тегістелген беті, суармалы суды тиімді паи далануды, оның егістікке 
және топырақ ылғалдылығына біркелкі таралуын қамтамасыз етеді, тұқым себу есебінен 
дақылдардың біркелкі өсуіне және бір тереңдікте тыңаи тқыштардың біркелкі енгізілуіне 
ықпал етіп, өсімдіктердің біркелкі өсуі және жоғары өнім алуына ықпал жасаи ды. 

Түйінді сөздер:: мақта, сорт, топырақты тегістеу, топырақтың тұздануы, өнімділігі. 
 

SUMMARY 

S.P. Makhmadzhanov1, A.M. Tagaev1, 

INTENSIVE METHODS OF IMPROVING LAND RECLAMATION CONDITION OF  
IRRIGATED LANDS IN TURKESTAN REGION 

1Kazakh Scientific Research Institute of Cotton Growing", Turkestan Region, 
Maktaral District, Atakent, ul. Laboratory, 1а., Kazakhstan, e-mail: 
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This article presents the results of applying the efficiency and advantages of the method of 
leveling of irrigated moderately saline lands in the conditions of the Turkestan region. This 
article presents the results of applying the efficiency and advantages of the method of leveling of 
irrigated moderately saline lands in the conditions of the Turkestan region. The aim of the study 
is to determine the change in the properties of irrigated gray earth soils in the Turkestan region 
under the influence of laser leveling, as well as to develop solutions aimed at obtaining high and 
stable yields of the domestic cotton variety Maktaaral - 4017, by saving irrigation water, 
eliminating salt stains, and increasing soil fertility. According to the results of research work on 
the experimental field, the following advantages of this technology in comparison with the 
traditional method were revealed: saving irrigation water by 30 %, reducing soil salinity, 
uniform soil moisture, uniform seed germination, uniform emergence of seedlings; an increase in 
the yield of the domestic cotton variety Maktaaral-4017 by 3.7 c/ha, additional profit due to an 
increase in crop yields is 57.4 thousand tenge. 

The presented technologies include practical developments aimed at more efficient use of 
water and land resources through laser leveling of irrigated saline lands. The main purpose of 
land leveling in agriculture is to eliminate the unevenness of the field surface, which makes it 
difficult to carry out irrigation and mechanized agrotechnical measures. The flat surface of the 
field ensures efficient use of irrigation water, its even distribution over the field and soil 
moisture, contributes to the uniform growth of crops due to the seeding of seeds and uniform 
application of fertilizers at the same depth and, consequently, further uniform growth of plants 
and obtaining a high yield. 

Key words: cotton, variety, soil leveling, soil salinity, yield. 
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АГРОМЕЛИОРАЦИЯ: ОКУЛЬТУРИВАНИЕ СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ 
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Аннотация. Ученые Сельскохозяи ственнои  опытнои  станции хлопководства и 
бахчеводства проводили исследования по предотвращению прогрессирующеи  плотности 
почвы, на основе технологии основнои  обработки почвы - глубокое рыхление на глубину 
50-55 см с целью разрушения плужнои  подошвы и улучшения агрофизических свои ств 
почвы. Основнои  целью, которои  является разрушение плужнои  подошвы почвы. В 
условиях сероземных почв, проведена основная обработка на глубину 40 см, в сочетании с 
глубокои  обработкои  почвы на глубину 50-55 см, объемная масса почвы формируется в 
пределах оптимального уровня и составляет в слое 0-10см, 1,26 г/см3,  10-20 см - 1,28 и 20-
30 см – 1,29 г/см3. Наиболее рыхлое сложение почвы наблюдается с яруснои  вспашкои  на 
глубину 40 см в сочетании с рыхлением почвы на глубину  50-55см. Углубление и 
окультуривание пахотного слоя — одна из актуальных задач земледелия. Оптимальныи  
пахотныи  слои  позволяет накапливать большее количество влаги, органического 
вещества, увеличивать зону активнои  деятельности почвенных микроорганизмов, 

доступность питательных веществ и улучшить агрофизические условия. 
Ключевые слова: хлопчатник, сорт, основная обработка почвы, глубокое рыхление 

почвы, объемная масса почвы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Создание улучшенного пахотного 
слоя на сероземах с оптимальными для 
растении  свои ствами - важнеи шее 
условие рационального использования 
высокого потенциала их плодородия. 

В углублении и окультуривании 
пахотного слоя в большеи  степени 
нуждаются сероземы. Значительное 
уплотнение этих почв сопровождается 
ухудшением аэрации, снижением 
активности микробиологических про-
цессов, что ограничивает доступность 
растениям воды и питательных 
веществ, особенно фосфора. Вследствие 
уплотнения сероземнои  почвы умень-
шается ее водопроницаемость и плот-
ность увеличивается в глубоких гори-
зонтах почвы, что приводит к необ-
ратимому снижению уровня плодоро-
дия. 

Ресурсосберегающие технологии 
выращивания сельскохозяи ственных 
культур улучшают агрофизические 
условия корневои  зоны растения. В 
этои  связи главную роль в форми-

ровании оптимального водно-воздуш-
ного режима почвы приобретают 
интенсивные приемы механизирован-
нои  обработки, направленные на 
устранение уплотненных зон в 
корнеобитаемом слое и обеспечение 
благоприятного почвенного состояния 
на протяжении всего периода веге-
тации [1]. 

Важныи  показатель физического 
состояния пахотного слоя почвы - 
объемная масса, которая в значи-
тельнои  степени регулируется обработ-
кои . 

Уплотнение почвы приводит к 
ухудшению ее физико-механических 
свои ств, обусловливает некачествен-
ную заделку семян и снижение полевои  
всхожести. На уплотненных почвах 
сокращается численность полезных 
микроорганизмов, замедляются микро-
биологические и окислительно-вос-
становительные процессы, что умень-
шает доступность растениям азота, 
фосфора и калия. Эффективность удоб-
рении  при этом снижается на 25-30 % 
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Наиболее ощутимые потери от 
уплотнения происходят в аридных 
засушливых зонах. Поэтому здесь 
главная задача - предотвратить 
чрезмерное переуплотнение. Основои  
этои  системы являются предупре-
дительные мероприятия, минимализа-
ция обработки почвы и разуплотнение 
почвы приемами ее обработки. Пре-
дупредительные меры включают раз-
нообразные агротехнические приемы: 
обогащение почвы органическим ве-
ществом, известкование кислых почв и 
использования приемов углубления и 
окультуривания  почвы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сероземные почвы на хлопковых 
плантациях, ежегодно пашутся плугами 
с оборотом пласта на глубину 30-32 см, 
для хлопка считается это мелкая, 
неглубокая вспашка. Такая основная 
обработка почвы столь длительное 
время способствовала образованию в 
корнеобитаемом слое почвы плужнои  
подощвы и увеличению объемнои  мас-
сы почвы, что отрицательно повлияло 
на урожаи ность сельскохозяи ственных 
культур, в том числе хлопчатника.  

В условиях орошаемого земле-
делия из-за ежегоднои  вспашки на одну 
и ту же глубину, длительного оро-
шения, оседания под собственнои  
тяжестью, подпахотные слои орошае-
мых почв сильно уплотнены и объем-
ная масса достигает 1,40-1,45 г/см3. Эти 
плотные подпахотные слои сильно 
препятствуют свободному и мощному 
развитию корневои  системы растении , 
резко ограничивают возможность 
усвоения питательных элементов и 
почвеннои  влаги, имеющихся в нижних 
слоях.  

В решении указанных проблем, 
ученые Сельскохозяи ственнои  опытнои  
станции хлопководства и бахчеводства 
проводили исследования по предот-
вращению прогрессирующего уплотне-
ния почвы, на основе технологии 
основнои  обработки почвы, - глубокое 

рыхление на глубину 50-55 см с целью 
разрушения плужнои  подошвы и улуч-
шения агрофизических свои ств почвы. 
Основнои  целью, которои  является 
разрушение плужнои  подошвы почвы.   

Полевые опыты проводили на 
научно-экспериментальном участке 
Сельскохозяи ственнои  опытнои  стан-
ции хлопководства и бахчеводства по 
методике  полевых и вегетационных 
опытов с хлопчатником [1].  

Данная работа выполнена в 
рамках программно-целевого финан-
сирования Министерства сельского 
хозяи ства Республики Казахстан 
(BR10764907. BR10764908. BR10765017). 

Практическая ценность исследо-
вании  состоит в том, что она будет 
способствовать эффективному исполь-
зованию орошаемых почв и 
увеличению урожаи ности отечетвен-
ного сорта хлопчатника «Мактаарал 
4017», при применении глубокого 
рыхления почвы с внесением мине-
ральных удобрении .  

Почву отбирали на глубину 
пахотного горизонта (0-10, 10-20,  
20-30 см), в котором обычно распо-
лагается основная масса активных 
корнеи  растении . 

Схема опыта предусматривала 
следующие варианты основнои  
обработки: Основная обработка почвы 
на глубину 32 см (контроль); основная 
обработка почвы на глубину 40 см; 
глубокое рыхление почвы на глубину 
45-50 см + основная обработка почвы 
на глубину 32 см и глубокое рыхление 
почвы на глубину 50-55 см + основная 
обработка почвы на глубину 40 см. 
Минеральные удобрения в опыте 
вносили в дозах N120Р60.   

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты исследовании , прове-

денных на экспериментальном участке, 
показали, что под влиянием глубокои  
обработки почвы существенно из-
меняются агрофизические свои ства 
светлых сероземов. В нашем опыте 
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определялся объемныи  вес почвы на 
посевах хлопчатника. Обрабатывая 
почву, мы изменяем ее  плотность, 
чтобы сформировать показатели 
сложения, оптимальные для тех-
нических культур, что, в свою очередь, 
влияет на водныи , воздушныи , 
тепловои  режимы и, в конечном итоге, 
на биологическую активность пахот-
ного слоя. 

Оптимальными сроками проведе-
ния глубокого рыхления для серозем-
нои  почвы  является октябрь и ноябрь 
месяцы. В это время почва имеет 
низкую влажность и хорошо крошится. 
Для получения эффективного раз-
рыхления влажность почвы должна 
быть меньше нижнего предела 
пластичности. При высокои  влажности 
во время рыхления образуются глыбы 
или остаются только щели в местах 
прохода стоек рыхлителя.  

Агромелиоративное мероприятие - 
эффективныи  прием в системе 
обработки почвы, позволяющии  соз-
дать оптимальные условия для 
развития корневои  системы растении  и 
получить весомую прибавку урожаи -

ности. Это прием основнои  обработки 
почвы, при котором почва рыхлится, 
крошится, частично перемешивается, 
но не оборачивается, т. е. производится 
безотвальная обработка почвы без 
оборачивания ее слоев. При этом на 
поверхности почвы остаются рас-
тительные остатки, закрепляющие 
почву и предупреждающие сдувание ее 
ветром. 

Анализы показывают, что по 
профилю вниз объемныи  вес почвы 
выше на 15-20 % по сравнению с 
верхними слоями почвы. 

Объемныи  вес почвы пахотного 
горизонта в контрольном варианте, где 
проведена основная обработка почвы 
на глубину 32 см, показал оптимальную 
плотность сложения, в слое 0-10 см 
объемныи  вес почвы составил веснои  - 
1,30 г/см3, в горизонте 10-20 см -  
1,33 г/см3 и в слое 20-30 см - 1,36 г/см3. 
В конце вегетации наибольшая 
объемная масса формировалась выше 
опти-мального уровня, в этот период 
отмечена в слое 0-10 см - 1,36 г/см3, 10-
20 см - 1,38 и 20-30 см – 1,41 г/см3 
(таблица 1).  

Таблица  - Показатели  объемного веса почвы по слоям, г/см3  

Варианты опыта 
Слои , 

см 

Объемная масса 

почвы, г/см3 

весна осень 

(Контроль) 

Основная обработка почвы на глубину 32 см 

0-10 
10-20 
20-30 

1,30 
1,33 
1,36 

1,36 
1,38 
1,41 

Основная обработка почвы на глубину 40 см 

0-10 
10-20 
20-30 

1,30 
1,32 
1,34 

1,34 
1,35 
1,39 

Глубокое рыхление почвы на глубину 45-50 см + 

Основная обработка почвы на глубину 32 см 

0-10 
10-20 
20-30 

1,27 
1,28 
1,30 

1,30 
1,34 
1,36 

Глубокое рыхление почвы на глубину 50-55 см + 

Основная обработка почвы на глубину 40 см 

0-10 
10-20 
20-30 

1,26 
1,28 
1,29 

1,29 
1,31 
1,33 

На опытном участке, где 
проводили основную обработку на 
глубину 32 см, в сочетании с глубокои  

обработкои  почвы на глубину 45-50 см, 
плотность пахотного слоя (перед 
севом) формировалась в пределах 
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оптимального уровня для воз-
делывания хлопчатника и составляла в 
слое 0-10 см - 1,27 г/см3, 10-20 см - 1,28 
и 20-30 см – 1,30 г/см3.  

В агроэкосистемах, где ком-
плексно проводили основную обра-
ботку на глубину 40 см, в сочетании с 
глубокои  обработкои  почвы на глубину 
50-55 см, объемная масса почвы 
формировалась в пределах значи-
тельно ниже оптимального уровня и 
составляла в слое 0-10 1,26 г/см3,  
10-20 см - 1,28 и 20-30 см – 1,29 г/см3. 
Наиболее рыхлои  она оказалась в 
агроэкосистемах с яруснои  вспашкои  на 

глубину 40 см в сочетании с рыхлением 
почвы на глубину  50-55 см.  

После посева во всех вариантах 
опыта от весны к осени происходило 
дальнеи шее уплотнение объемнои  почвы. 

Таким образом, мы установили 
значительные сезонные изменения 
плотности сложения почвы. В серо-
земнои  почве проведение глубокого 
рыхления почвы на глубину 50-55 см, в 
сочетаниии  с основнои  обработкои  
почвы на глубину 40 см, обусловливало 
снижение объемнои  массы в слое  0 - 30 
см до 1,27 г/см3, а осенью до 1,31 г/см3 
(рисунок). 

Рисунок – Влияние приемов различнои  обработки на объемную массу почвы в 
слое 0-30 см, г/см3  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование прие мов основнои  
обработки в сочетании с глубоким 
рыхлением почвы способствует 
формированию оптимального уровня 
плотности пахотного слоя. 

Глубокое рыхление почвы - это 
обработка почвы без вращения ломтя с 
сохранением на поверхности поля 
определенного количества корневои  
системы и пожнивных остатков 
предшественника.  Довольно часто 
такои  вид обработки практикуют в 

зонах, подвергающихся вторичному 
засолению почвы, а также один раз в 3 - 
4 года на одном и том же поле для 
улучшения водного и воздушного 
режимов почвы. 

 Данная технология уменьшает 
последствия вмешательства в среду 
почвы, увеличивает содержание 
органических веществ в неи , улучшает 
структуру, регулирует грунтовую 
температуру и позволяет почве 
удерживать больше влаги. 



 

28 

Засоление и мелиорация почв  Почвоведение и агрохимия, №3, 2021 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Старовои тов В.И., Минин В.Б., Устроев А.А. Технические вопросы 
обеспечения органического  земледелия в России// Картофелеводство: матер. 
междунар. науч. -практ. конф. – Красково, 2017. - С. 130. 

2 Имамалиев А. Методика полевых и вегетационных опытов с хлопчатником 
в условиях орошения. – Ташкент: СоюзНИХИ. – 1981. – С. 18-27. 

 

REFERENCES 

1 Starovoytov V.I., Minin V.B., Ustroyev A.A. Tekhnicheskiye voprosy obespecheniya 
organicheskogo  zemledeliya v Rossii// Kartofelevodstvo: mater. mezhdunar. nauch. -
prakt. konf. – Kraskovo, 2017. - S. 130. 

2 Imamaliyev A. Metodika polevykh i vegetatsionnykh opytov s khlopchatnikom v 
usloviyakh orosheniya. – Tashkent: SoyuzNIKhI. – 1981. – S. 18-27. 

 

ТҮИ ІН 

А.М. Тағаев1,  С.П. Махмаджанов1 

АГРОМЕЛИОРАЦИЯ: СҰРТОПЫРАҚТЫ ӨҢДЕУ  
1Мақта және бақша ауылшаруашылығы тәжірибе станциясы,  Түркістан 

облысы., Мақтарал ауданы, Атакент, Лабораторная к, н/з., Қазақстан, 

e-mail: kazcotton1150@mail.ru 

Мақта және бақша шаруашылығы ауылшаруашылық тәжірибелік станциясының 
ғалымдары, топырақтың өңдеудің негізгі технологиясы негізінде, топырақтың  
тығыздығына жол бермеу үшін зерттеулер жүргізді, яғни соқа табанымен тығыздалған 
топырақ қабатын 50-55 см тереңдікте терең қопсыту арқылы бұзу және оның 
агрофизикалық қасиеттері жақсарту болып табылады. Негізгі мақсаты – соқа табанымен 
тығыздалған топырақ қабатын бұзу болып саналады.  

Сұр топырақ жағдаи ында, негізгі өңдеуді 45-50 см тереңдікте, 50-55 см тереңдікте 
үи лесімді қопсыту, топырақтың көлемдік салмағын, яғни  топырақтың 0-10 см қабатында 
1,26 г/см3, 10-20 см - 1,28 г/см3,  және 20-30 см қабатта -1,29 г/см3 оңтаи лы дәрежеге 
қалыптастырады. Топырақтың ең борпылдақ қосылысы, топырақты 40 см тереңдікте қат-
қабаттап, 50-55 см тереңдікте үи лесімді қопсытып жыртумен баи қалады. Негізгі өңдеу 
және топырақты терең қопсыту әдісіне баи ланысты мақта өсіру кезеңінде сұр топырақтың 
көлемдік салмағының өзгеру динамикасын анықтау мақсатында зерттеу жүргізілді. Егістік 
қабатын тереңдету және өңдеу - егін шаруашылығының өзекті міндеттерінің бірі. 
Оңтаи лы егістік қабаты - ылғалдылықты, органикалық заттарды көбірек жинауға, 
топырақ микроорганизмдерінің белсенділік аи мағын, қоректік заттардың болуын және 
агрофизикалық жағдаи ын арттыруға мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер: мақта, сұрып, негізгі өңдеу, топырақты негізгі өңдеу, топырақты 
терең қопсыту, топырақтың көлемдік салмағы 

 

SUMMARY 

A.M. Tagaev1 S.P. Makhmadzhanov1 

AGROMELIORATION: CULTIVATION OF SIEROZEM SOILS 
1Kazakh Scientific Research Institute of Cotton Growing", Turkestan Region, Maktaral 

District, Atakent, ul. Laboratory, b/n. Kazakhstan, e-mail: kazcotton1150@mail.ru 

Scientists of the Agricultural Experimental Station of Cotton and Melon Growing conducted 
research to prevent the progressive soil density, based on the technology of basic soil cultivation, - 
deep loosening to a depth of 50-55 cm in order to destroy the plow sole and improve the 
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agrophysical properties of the soil. The main purpose, which is the destruction of the plow sole of 
the soil. In the conditions of gray earth soils, carrying out the main cultivation to a depth of 40-50 
cm, in combination with deep tillage to a depth of 50-55 cm, the bulk soil mass is formed within 
the optimal level and is 0-10 cm in the layer, 1.26 g / cm3, 10-20 cm - 1.28 and 20-30 cm - 1.29 g / 
cm3. The most loose soil structure is observed with longline plowing to a depth of 40 cm in 
combination with loosening the soil to a depth of 50-55 cm.The deepening and cultivation of the 
arable layer is one of the urgent tasks of agriculture. The optimal arable layer allows 
accumulating more moisture, organic matter, increasing the zone of active activity of soil 
microorganisms, the availability of nutrients and agrophysical conditions. 

Key words: cotton, variety, basic tillage, deep loosening of the soil, bulk density of the soil.  
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R. Kh. Islamzada1 
INFLUENCE OF SOWING RATES AND FERTILIZERS ON THE DYNAMICS OF THE  

CONTENT OF PHOSPHORUS AND POTASSIUM IN THE SOIL, DEPENDING ON THE 
DEVELOPMENT PHASES OF WINTER BARLEY ON LIGHT-CHESTNUT SOILS IN THE 

CONDITIONS OF BOGARA 
1Research Institute of Crop Husbandry, AZ1098, Pirshaghi settlement, 

sovkhoz No2, Baku, Azerbaijan, e-mail: rehile.islamzade@gmail.com 

Abstract. The article summarizes the main agrochemical parameters in the light-chestnut 
soil of experimental field of Gobustan  Regional Experimental Station situated in the territory of 
the cadastral district of Mountainous-Shirvan, on the southeast slope of the Greater Caucasus 
Mountains Range in Azerbaijan have been determined. The precipitation, which is the main 
limiting factor in rainfed regions,was quantified  for the 2016-2019 vegetation years. The values 
of pH in the plowing layer (0-25 sm) was found to range between 8.1-8.4 (25-50 cm), and 8.7-8.8 
(50-70 cm). So the plowing layer had weak and lower layers had strong alkaline properties. The 
soil contains carbonates. The fields of Gobustan RES (Maraza area) are of medium quality soils. 
Total humus ranged from 2.23 % to 2.29 % in the plowing layer and decreased in the lower 
layers. Total nitrogen at the depth of  0-25 cm was 0.165 %-0.179 %, which decreased in the 
lower layers. The analysis shows that the average amount (in 4 years) of easily hydrolyzed 
nitrogen at a depth of 0-25 cm varied between 45-74 mg per 1 kg soil, 25-31 mg at a depth of 25-
50 cm and 13-17 mg at a depth of 50-70 cm.  The total phosphorus content at 0–25 cm depth 
ranged from 0.18 % to 0.12 5 %, depending on the years of the study, and gradually decreased in 
the lower layers.The amount of active phosphorus was 30.4-33 mg/kg at a depth of 0-25 cm  
during 4 years, and amount of variable potassium was 269-292 mg/kg, which gradually 
decreased in the lower layers. Dynamics of phosphorus and potassium in soil was determined in 
relation to the growth stages, sowing and fertilizer rates of the “Jalilabad 19”barley variety. 

Key words: climate, soil, fertilizer, plant, potassium, phosphorus, barley. 

INTRODUCTI ON 

The tolerance of barley crops to 
diseases, nutritional quality of the grain, 
resistance to lodging, productivity and 
economic efficiency depend on the 
biological characteristics of variety, as well 
as the degree of potassium supply 
exchanged during the vegetation period. 

The main issues to be considered in 
fertilizing of any  crop are its growth and 
nutritional properties. The study of main 
nutritional elements (N, P, K) in the soil is 
of theoretical and practical importance. 
Knowing the above mentioned allows  
prediction of timing and method of 
fertilization [1]. Soil and climatic 
conditions, agrotechnical measures, 
fertilizer types, etc. have a major effect on 
the movement of mineral fertilizers in the 
soil [2]. As a result of N15-labeling 
experiments under field conditions, it was 
found that 30-40 % of the applied 

fertilizers were consumed by plants, and 
15-20 % of them were produced as a gas 
and thereby polluted the environment. 
Thus, the application of nitrogen 
fertilizers in accordance with the 
gradation is very important [3]. 

Certain chemical and physical 
processes occur in the soil when 
phosphorus fertilizers are applied and 
plants can consume only 10-30 % of them 
[4-6]  

The main purpose of research on 
cereals is to increase productivity, 
economic efficiency, and attract the 
farmers to this area [7]. The normal 
nutritional supply of plants during the 
vegetation period depends on soil and 
climatic conditions, reserves of easily 
absorbable nutrients in the soil and rates 
and proportions of fertilizers [8-10]. 
According to V.I.Nikitishen [11], the 
amount of essential nutrients for the 

mailto:rehile.islamzade@gmail.com
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barley plant depends on the moisture 
content of the soil, the predecessor plant, 
the rates and proportions of fertilizers 
applied. When the plant is not properly 
supplied with potassium during the 
vegetation period, i.e.because of the 
potassium deficiency in the main 
developmental stages, metabol-
ic processes are disturbed, the stem 
strength is decreased, the plant becomes 
prone to lodging, and productivity 
decreased [12]. A violation of 
agrotechnical rules for the use of mineral 
fertilizers, in other words, incorrect 
selection of fertilizers, their rates and 
proportions, timing and methods of their 
application reduces the productivity of 
agricultural plants, causes soil pollution, 
and decreases soil fertility. These factors 
cause disturbance of the ecological 
function of soils [13]. Some authors [14, 
15] reported that without a proper supply 
of easily absorbable forms of essential 
nutrients (nitrogen, phosphorus and 
potassium) during the vegetation period, 
cereals do not produce good quality, 
economically efficient products.  

According to Z.R. Movsumov [16, 
17], 30 % of Azerbaijani soils are weakly, 
51 % medium and 18 % well supplied 
with potassium. Highly supplied soils 
occur very rarely. 

According to the authors, an average 
of 2.9-3.2 kg of nitrogen, 0.9-1.1 kg of 
phosphorus and 2.8-3.0 kg of potassium 
are used to produce a centner of grain 
yield. The results of the study show that 
the demand for potassium in autumn 
cereals is less only compared with the 
demand for nitrogen. 

The amount of easily absorbed 
forms of main nutrients in the soil 
depends on the moisture content, the 
rates and proportions of fertilizers, and 
application technology [18, 11]. 

The object and purpose of the study. 
The purpose of the study was to 
determine the effects of sowing and 
fertilizer rateson the accumulation of 

above-ground biomass, grain quality and 
productivity depending on growth stages 
of   barley variety “Jalilabad 19”. The 
experiments were performed in the light-
chestnut soils of Gobustan Regional 
Experimental Station. 

MATERI ALS AND METHODS 

The experiments were performed 
under 3 sowing rates: 120 kg/ha, 140 kg/
ha, 160 kg/ha, and under 4 fertilizer rates: 
1. Control (without fertilizer), 2. N30P30K30, 
3. N45P45K45, 4. N60P45K45. The area of each 
plot was 44-50 m2 and the experiments 
were conducted in 4 replicates. Granular 
simple superphosphate [20.5 %], 
potassium sulfate [K2SO4- 46 %] and 
ammonium nitrate [NH4NO3-34%] were 
used. Disk harrow was used to apply the 
annual rate of phosphorus potassium 
fertilizers, 30 % of the annual rate of 
nitrogen fertilizers were applied before at 
sowing and 70 % - in the early spring.  

The main agrochemical parameters 
were determined by soil sampling 
annually before sowing, at various depths 
in the non-fertilized field according to the 
standard method [19]. 

Soil analyses were performed as 
follows: pH of solutions was measured 
using pH meter; calcium carbonate 
(CaCO3) – by the Scheibler calcimeter; 
total humus – by the Tyurin I.V. method; 
total nitrogen (N)- by the Kjeldahl 
method; easily hydrolyzed nitrogen – by 
the method of Tyurin and Kononova; 
active phosphorus (P2O5)- soluble in 1 % 
ammonium carbonate- by the method of 
Machigin; variable potassium  (K2O) – 
soluble in 1 % ammonium carbonate 
[(NH4)2CO3] – using flame photometer 
[20]. 

RESULTS AND DI SCUSSI ON 

 Gobustan Experimental Station is 
situated in the territory of the cadastral 
district of Mountainous-Shirvan, on the 
southeast slope of the Greater Caucasus 
Mountains Range. The climate of the area 
relates to moderately hot semi-desert type 
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with dry winter and steppes (south) 
climate type and drought, moderately hot 
summer (north) type. According to G.Sh. 
Mammadov, the total area of the cadastral 
district of Mountainous-Shirvan is 
412,290.66 hectares [21]. This is 4.8 % of 
the total country territory. 

The total annual radiation is 122-
132 kcal/cm2, and the annual radiation 
balance is 38-40 kcal/cm2. The average 
annual air temperature is 6-14°C, in the 
coldest month of the year (January) 2°C-4°
C, and in the hottest month (July) 15-25°C. 
In summer, the absolute maximum 
temperature sometimes rises up to 20-40°C. 
In winter, the absolute minimum 
temperature sometimes falls below - 14-
25°C. The average annual minimum 
temperature ranges from 10°C to 16°C. 
The average annual temperature of the 
soil surface is 12-14°C and ranges 
between 1°C and 29°C throughout the 
year. The first autumn frosts occur in the 
second decade of November, and the last 
spring frosts in the first decade of April. 
According to the author, the annual 
precipitation is up to 420 mm.  

Currently, the amount of perennial 
precipitation is 412 mm. This shows that 
the decline in annual precipitation in 
recent years effects on perennial 
precipitation. 

According to the results of the study 
performed in the Maraza area of Gobustan   

Regional Experimental Station, one of the 
major factors affecting the plant 
development, productivity and economic 
efficiency was the amount of precipitation.  

As seen from the results, annual 
precipitation during the study period 
differs from perennial precipitation. Thus, 
the amount of perennial precipitation was 
412 mm, whereas, during the years of 
conducting the study, the annual 
precipitation ranged from 360.3 mm to 
542.9 mm.  So the precipitation quantity 
was different even in these years. But the 
difference between precipitation amounts 
was somewhat less during the vegetation 
period of the plant. The highest 
precipitation in 2016-2017 (542.9 mm per 
year) was 383.2 mm during the vegetation 
period and 360.4 mm in 2015-2016. In 
general, the amount of precipitation in 
2015-2019 was favorable for the 
development of   barley variety “Jalilabad 
19”. 

There was no significant difference 
in the minimum or maximum air 
temperature in the period of 2015-2019 
when the experiments were conducted 
[figure 1]. Thus, 16°C was observed only in 
the first decade of January 2016. The 
minimum temperature was 9-11°C It was 
observed very rarely, for 1-2 days in 
January and did not have a negative 
impact on the development of  barley 
variety “Jalilabad-19”. 

Figure 1 - Amount of precipitation during the 2015-2019 vegetation years 
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The main agrochemical parameters 
of light-chestnut soils were determined 
during the 2016-2019 years. The values of 
pH in the plowing layer  (0-25 sm) was 
found to range between 8.1-8.4 (25-50 
cm), and 8.7-8.8 (50-70 cm). So the 
plowing layer had weak and lower layers 
had strong alkaline properties. The soil 
contains carbonates. The fields of 
Gobustan RES (Maraza area) are of 
medium quality soils. Total humus ranged 
from 2.23 % to 2.29 % in the plowing 
layer and decreased in the lower layers. 
Total nitrogen at the depth of  0-25 cm 
was 0.165 %-0.179 %, which decreased in 
the lower layers. The total phosphorus 
content at 0–25 cm depth ranged from 
0.18 % to 0.12 5 %, depending on the 
years of the study, and gradually 
decreased in the lower layers. The analysis 
shows that the average amount (in 4 
years) of easily hydrolyzed nitrogen at a 
depth of 0-25 cm varied between 45-74 
mg per 1 kg soil, 25-31 mg at a depth of 25
-50 cm and 13-17 mg at a depth of 50-70 
cm. The amount of active phosphorus was 
30.4-33 mg/kg at a depth of 0-25 cm  
during 4 years, and amount of variable 
potassium was 269-292 mg/kg, which 
gradually decreased in the lower layers. 

The results of the study showed that 
the amount of active phosphorus in the 
soil varied considerably during the various 
years depending on the rate  and 
proportions of fertilizers, and the plant 
development stages. In the control variant, 
during the booting stage, at 120 kg/ha 
sowing rate, at a depth of 0-25 cm, the 
amount of active phosphorus ranged from 
25.9 mg to 30.7 mg per 1 kg of soil. Thus, 
in 2016, 2018 and 2019, the amount of 
active phosphorus per 1 kg of soil without 
fertilizer was 29.3; 30.7 and 28.7 mg, 
while in 2017 this value was 25.9 mg. The 
similar results were obtained during milk 
and full ripeness stages. Thus, in 2016, 
2018 and 2019, during the milk ripeness 
stage, the amount of active phosphorus 
was  23.3; 23.9 and 22.7 mg/kg, while in 

2017, this value was equal to 17.5 mg/kg. 
However, in the full ripeness stage, no 
significant differences were observed in 
various years of the study. 

Similar results were also observed 
at 140 kg/ha and 60 kg/ha sowing rates. 
The significant differences in the 
parameters measured in different years 
are quite natural since the amount of 
active phosphorus in the soil depends on 
the humidity and temperature.In 2017, the 
amount of precipitation in the main plant 
development stages was lower than in 
2016 and 2018. This has an effect on the 
amount of active phosphorus in the soil 
and plant productivity. 

There were no significant 
differences in the plowing layer (25-50 
cm) during the various years and 
depending on the plant developmental  
stages. 

When mineral fertilizers (nitrogen, 
phosphorus, and potassium) were applied, 
the amount of active phosphorus (P2O5) at 
120; 140 and 160 kg/ha sowing rates 
were higher than in the control variant, in 
the plowing layer (0-25 cm) of the soil. 
This increase was significantly different 
depending on the proportions of fertilizer 
rates and plant developmental stages. 
Thus, in 2016, 2018 and 2019, at the 
sowing rate of 120 kg/ha,during the 
booting stage, when N45P45K45was applied, 
the amounts of activephosphorus (P2O5) at 
a depth of 0-25 cm were 41.6, 42.4 and 
41.8 mg/kg. In 2017, this value was 36.5 
mg/kg. During the milk ripeness stage, 
this value was found to be 31.4, 32.1, 33.9 
mg/kg and 27.7 mg/kg, respectively.In the 
full ripeness stage, in various years of the 
study, the amount of active phosphorus in 
the plowing layer changed from 15.2 to 
17.2 mg/kg. When the phosphorus-
potassium ratio was stable and the 
nitrogen rate increased from 45 kg /ha to 
60 kg /ha, the difference ranged from 1.2 
to 1.5 mg/kg, depending on the plant 
developmental stages. 
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In the control variant of  winter 
barley variety "Jalilabad-19", the amount 
of active phosphorus in the plowing layer 
decreased on average 2.01-2.08 times, 
depending on the sowing rates, from the 
booting stage to the end of the ripeness 
stage. Upon application of the 
N30P30K30fertilizer,the amount of active 
phosphorus decreased 2.33,2.38, and 2.31 
times at 120 kg/ha, 140 kg/ha, and 160 
kg/ha sowing rates, respectively. When the 
N45P45K45 fertilizer was applied,  the 
amount of active phosphorus decreased 
2.48, 2.61 and 2.58 times at 120 kg/ ha, 

140 kg/ha, and 160 kg/ha sowing rates, 
respectively. 

Correlations between sowing and 
mineral fertilizer rates and proportions on 
amount  of phosphorus were also 
determined. Studies have shown that only 
at milk ripness stage, there is a reliable at 
the 0.01 level direct relationship between 
the fertilizer rate and amount of 
phosphorus,  (r = 0.625**). 

Also, between sowing rate and amount 

of nitrogen at all developmental stages 

reliable at the 0.01 level positive relationship  

have determined (table 1). 

Table 1 - Pearson correlation coefficient for sowing and mineral fertilizer rates and pro-

portions influence on amount of phosphorus in different developmental stages in 
unsupplied with moisture light mountain gray-brown (light chestnut) soils of 
Mountainous Shirvan (GRES)  

Indices Year 
Sowing 

rate 

Fertilizer  

rate 
Booting 

Milk ripe-

ness 
Full ripeness 

Year 1 0.000 0.000 -0.112 -0.151 -0.258 

Sowing rate   1 0.000 0.849** 0.670** 0.567** 

Fertilizer rate     1 .302 0.625** 0.009 

Booting       1 0.905** 0.773** 

Milk 

ripeness 
        1 0.644 ** 

Full ripeness           1 

**: Correlation is  significant at the 0.01 level  (2 tailed) 

*: Correlation is  significant at the 0.05 level  (2 tailed) 

According to the results, from the 
booting stage to milk ripeness, the amount 
of active phosphorus in the soil depending 
on the sowing rate decreased in the control 
variant 1.33-1.40 times. During the full 
ripeness stage, this value decreased 2.01-
2.08, 2.31-2.38, 2.48-2.61 and 2.53-2.63 
times, respectively, in the control variant 
and upon application of the  N30P30K30, 

N45P45K45,and N60P45K45 fertilizers. 

This is quite reasonable, because in 
the control variant at the end of the spring 
tillering and in booting stage, amount of 
nutritions meet the demand of plants 

while they are not sufficient during the 
further developmental phases. 

The amount of variable (well-
absorbed) potassium in the plowing layer 
(0-25 cm) and under the plowing layer (25
-50 cm) was determined in various years, 
at various sowing and fertilizer rates, 
during the main developmental stages of   
variety “Jalilabad 19”[figure 2]. According 
to the results of the analysis, amounts  of 
potassium in the plowing layer (0-25 cm) 
changed depending on the developmental 
stages of the plant, fertilizer rates and 
were different in various years.  
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Figure 2 - Dynamics of phosphorus in the soil at 140 kg/ha sowing rate, depending on 
developmental stages of  barley variety “Jalilabad 19” and fertilizer rates 

1. Control (without fertilizer).  2. N30P30K30. 3. N45P45K45. 4. N60P45K45. 

Thus, in the control variant, at the 
sowing rate of 120 kg/ha, in the booting, 
milk and full ripeness stages, amount of 
variable potassium was found to be 358-
375 mg/kg, 278-295 mg/kg and  256- 
267 mg/kg, respectively. Similar results 
were obtained at the sowing rates of 140 

and 160 kg/ha.At 140 kg/ha sowing rate, 
in the plowing layer (0-25 cm), amount of 
variable potassium was equal to 360- 
370 mg/kg, 280-318 mg/kg and 249- 
266 mg/kg in the booting, milk , and full 
ripeness stages,respectively. 

Figure 3 - Dynamics of variable potassium in the soil at 140 kg/ha sowing rate, 
depending on the rates and ratios of fertilizers and developmental stages of the plant 

1. Control (without fertilizer).  2. N30P30K30.3. N45P45K45.    4. N60P45K45. 

The amount of variable potassiumin 
the soil also varied slightly depending on 
the sowingrate. The difference in the 
booting stage was within the limits of 
experimental error, and in 2017, in the 
milk ripenessstage, the difference was 10-
12 mg/kg. When the sowing rate increased 
from 120 kg/ha to 140 and 160 kg/ha, 
amount of variablepotassium (K2O) in the 
soil decreased by 10-12 mg/kg. 

The fertilizer rates also affect the 
amount of variablepotassium depending 
on the years of the study and plant 

developmental stages. Thus, upon 
application of N45P45K45, at the sowing rate 
of 140 kg/ha amount of variable 
potassium was found to be 386- 
397 mg/kg, 303-315 mg/kg and 260- 
275 mg/kg during the booting, milk and 
full ripeness stages, respectively [figure 3]. 

This is closely related to the amount 
of precipitation observed during the 
various stages of plant development. 
Similar values were also obtained at the 
sowing rates of 120 kg/ha and 160 kg/ha. 
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Table 2-Pearson correlation coefficient for sowing and mineral fertilizer rates and pro-
portions influence on amount of potassium (K2O) in different developmental stages in 
unsupplied with moisture light mountain gray-brown (light chestnut) soils of 
Mountainous Shirvan (GRES)  

Indices year 
Sowing 

rate 

Fertilizer 

norm 
Booting 

Milk 

ripeness 
Full ripeness 

year 1 0.000 0.000 -0.240 -0.268 0.219 
Sowing rate   1 0.000 -0.034 -0.265 -0.092 

Fertilizer norm     1 0.775** 0.743** 0.624** 
Booting       1 0.832** 0.742** 
Milk 

ripeness 
        1 0.701 ** 

Full ripeness           1 
**: Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed) 

*: Correlation is significant at the 0.05 level (2 tailed) 

Correlations between sowing and 
mineral fertilizer rates and proportions on 
amount  of potassium were also 
determined. Studies have shown that at all 
stage, there is a reliable at the 0.01 level 
direct relationship between the fertilizer 
rate and amount of potassium (table 2). 

CONCLUSION 

Thus, results of the experiments 
performed in light-chestnut soils of the 
rainfed regions of Mountainous Shirvan 
showed that in the control variant, during 

the booting, milk  and full ripeness stages, 
the amount of variable potassium on 
average for 4 years (2016-2019) was 
equal to 359-365 mg/kg,  282-288 mg/kg 
and  258-261 mg/kg, respectively. 

Based on results of the study, 
amount of variable potassium decreased 
when the sowing rate increased from  
120 kg/ha to 160 kg/ha (except for the full 
ripeness stages). The difference in the 
booting and full ripeness stages was  
5 mg/kg and 6mg/kg, respectively. 
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ТҮИ ІН 

Р. X. Исламзаде1 

ТӘЛІМІ ЕГІСТІК ЖАҒДАИ ЫНДА АШЫҚ-ҚОҢЫР ТОПЫРАҚТАРДА КҮЗДІК АРПАНЫҢ 
ДАМУ ФАЗАЛАРЫНА БАИ ЛАНЫСТЫ, СЕБУ МЕН ТЫҢАИ ТҚЫШ НОРМАЛАРЫНЫҢ 

ТОПЫРАҚТАҒЫ ФОСФОР МЕН КАЛИИ  МӨШЕРІНІҢ ДИНАМИКАСЫНА ӘСЕРІ  
1Егіншілік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты, Баку, АЗ1098, 

Пиршаги ауылы, №2 совхоз, Әзірбайжан, e-mail: rehile.islamzade@gmail.com  

Мақалада Әзірбаи жандағы Үлкен Кавказ жотасының оңтүстік-шығыс беткеи і 
аумағындағы  Таулы-Ширван кадастрлық ауданында орналасқан, Гобустан облыстық 
тәжірибе станциясындағы тәжірибе танабы ашық-қоңыр топырағының негізгі 
агрохимиялық көрсеткіштері келтірілген. Тәлімі  егістік жағдаи ында шектеуші 
факторлардың бірі жауын-шашын болып табылады. 2016-2019 жылдары жүргізілген 
температуралық факторларға баи ланысты үлгілердің вегетациялық кезеңінің ұзақтығы 
мен арпаның сапасы анықталды, тыңаи тқыштың енгізілетін оңтаи лы мөлшерлері 
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анықталды. Жыртылу қабатындағы (0-25 см) рН мәні 8,1-8,4 (25-50 см) пен 8,7-8,8 (50-70 
см) деи інгі аралықта болды. Топырақ ортасының реакциясы әлсіз-сілтіден жоғары 
сілтілікке деи ін өзгереді. Топырақ карбонатты. Зерттелетін танаптың топырағы 
(Гобустан АЭЖ (Мараза ауданы)) жылжымалы фосформен әлсіз және орташа қамтамасыз 
етілген. Жыртылу қабатындағы қарашіріктің жалпы мөлшері 2,23 % - дан 2,29 % - ға 
деи ін, тереңдеген саи ын төмендеи ді. 0-25 см тереңдікте жалпы азот 0,165 % -0,179 % 
құрады, ал тереңдеген саи ын екі еседен астамға азаи ды. Жеңіл ыдыраи тын азоттың 
мөлшері 13-74 мг/кг топырақ шегінде болды. 0-25 см тереңдіктегі фосфордың жалпы 
мөлшері зерттеу жылына баи ланысты 0,18 %–дан 0,12-5 % - ға деи ін болды және 
топырақтың төменгі қабаттарында біртіндеп төмендеді. Белсенді фосфордың мөлшері 
30,4-33 мг/кг топырақ шегінде болды. Алмаспалы калии дің топырақтағы мөлшері 269-
292 мг/кг құрады, ол біртіндеп тереңдеген саи ын төмендеді. "Жалилабад 19" арпа сұрпы 
егілген егістіктердегі топырақтағы фосфор мен калии  мөлшерінің динамикасы, егістің 
өсуіне және тыңаи тқыш нормаларына баи ланысты анықталды. 

Түйінді сөздер: климат, топырақ, тыңайтқыш, өсімдік, калий, фосфор, арпа. 

 

РЕЗЮМЕ 

Р. X. Исламзаде1 

ВЛИЯНИЕ НОРМ ПОСЕВА И УДОБРЕНИИ  НА ДИНАМИКУ СОДЕРЖАНИЯ ФОСФОРА 
И КАЛИЯ В ПОЧВЕ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗ РАЗВИТИЯ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ НА 

СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ В УСЛОВИЯХ БОГАРЫ  
1Научно-исследовательский институт земледелия, Баку, АЗ1098, поселок 

Пиршаги, совхоз № 2, Азербайджан, e-mail: rehile.islamzade@gmail.com  

В статье приведены основные агрохимические показатели светло-каштановои  
почвы опытного поля Гобустанскои  областнои  опытнои  станции, расположеннои  на 
территории кадастрового раи она Горно-Ширван, юго-восточного склона Большого 
Кавказского хребта в Азербаи джане.  Одним из лимитирующих факторов в условиях 
богары являются осадки Определена продолжительность вегетационного периода 
образцов и качество ячменя в зависимости от температурных факторов проведенных в 
2016-2019 гг, установлены оптимальные дозы внесения удобрении . Значения pH в 
пахотном слое (0-25 см) находились в пределе от 8,1-8,4 (25-50 см) до 8,7-8,8 (50-70 см). 
Реакция среды почвы варьирует от слабощелочнои  до сильнощелочнои . Почва 
карбонатная. Почвы исследуемого поля (Гобустанскии  РЭС (раи он Мараза)) слабо- и 
средне обеспечены подвижным фосфором. Общее содержание гумуса в пахотном слое 
колеблется от 2,23 % до 2,29 %, снижаясь с глубинои . Общии  азот на глубине 0-25 см 
составил 0,165 % -0,179 %, а с глубинои  уменьшился более чем в два раза. Содержание 
легкогидролизуемого азота находилось в пределах 13-74 мг/кг почвы. Общее содержание 
фосфора на глубине 0–25 см составило от 0,18 % до 0,12–5 % в зависимости от года 
исследования и постепенно снижалось в нижних слоях почвы. Количество активного 
фосфора находилось в пределах от 30,4-33 мг/кг почвы.  Количество обменного калия 
составило от 269-292 мг/кг почвы, которое постепенно снижалось с глубинои . 
Определена динамика содержания фосфора и калия в почве на полях с сортом ячмень 
«Джалилабад 19», в зависимости от роста посева и норм удобрении . 

Ключевые слова: климат, почва, удобрение, растение, калии , фосфор, ячмень. 
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INFLUENCE OF PROCESSING FACTORS ON STRUCTURAL ELEMENTS OF RICE YIELD 
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Abstract. The main agrochemical indicators of the experimental field in the Lankaran-
Astara region having dark gray soils have been presented in the article. The results of the analysis 
showed that the pH in the tillage layer of the experimental field is 6.12-5.87, in the lower layers, 
this figure ranged from 5.98 to 6.20.That is, the area has a weakly acidic property. There is no 
carbonation here as the pH of the experimental field soils is below 6.5. The experimental lands in 
the Lankaran-Astara region are considered to be of good quality. Because the amount of humus is 
3.03-3.14 % in the tillage layer, and 1.63-1.73 % and 1.05-1.06 % in the lower layers. At a depth of 
0-30 cm of the analyzed soils, the amount of mobile phosphorus (P2O5) varied on average from 
30.9 to 34.1 mg per 1 kg of soil, and the exchangeable potassium varied between 317 and 327 mg. 
The field is moderately supplied with mobile phosphorus and exchangeable potassium. The key 
causesof the change in the biomorpholoical indicators and yield structural elements of the  rice 
variety "Hashimi" depending on the cultivation factors have been given. Experiments with the 
“Hashimi” rice variety in the dark-gray soils of the Lankaran-Astara region showed that the 
biomorhpoıogical indicators  and yield structural elements  of the plant changed depending on the 
planting time, and seedling and fertilizer  rates. The results obtained with variants planted in the 
1st and third decade of May were slightly different. The highest indicator were obtained in the first 
decade of May, at the rate of 1.7 million seedlings per hectare and nutrition condition N120P80K60. 
A high correlation between the yield structural  elements of unfertilized variants has been 
detected. 

Keywords: soil, plant, nitrogen, yield, rice. 

INTRODUCTI ON 

Which is a major staple food for most 
people on earth and provides more 
calories for human consumption than any 
other cereal crop, one of major agricultural 
commodities is rice [1]. Rice is one of the 
most important and sustainable foods for 
more than half of the world population [2]. 
Due to population growth and improved 
quality of life, the demand for food will 
increase by about 50 % or more in 2030 
and twofold in 2050 [3]. That global rice 
production will need to increase by 
approximately 8–10 million Mg per year or 
by an annual yield of 1.2–1.5 % in the 
coming decades to meet forecasted food 
needs, it is estimated [4]. 

Nitrogen fertilizers are widely used 
by farmers to achieve ideal productivity 
but crop density regulation is often 
overlooked. In China, only in the Jiangsu 
Province, large amounts of 
N,approximately 550 kg N per hectare, 
were applied for rice cultivation, in a year 

[5, 6]. Especially in developing countries 
nitrogen (N) application to agricultural 
land has increased steeply in recent 
decades and will continue to increase to 
meet growing food production 
requirements [7]. 

High temperatures disrupt dry 
matter production, reduce the size of rice 
grains, adversely affect grain filling, and 
result in reduced grain yields [8, 9]. 
Previous studies have shown that plant 
density has a significant effect on 
productivity and nitrogen accumulation in 
rice and other cereals [10]. 

That increasing rice production 
corresponds Of particular concern is with 
an increasing demand for water. Which is 
approximately 2–3 times greater than the 
water footprints of other cereal crops, such 
as wheat or maize, current estimates show 
that an average of 3000–5000 liters of 
water is needed for the production of one 
kilogram of rice [11]. 
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According to researchers, the need 
for water during the growing season of 
rice is determined by the physical and 
chemical properties of the soil and the va-
riety of rice [12]. 

The increasing scarcity of water 
threatens the sustainability of food pro-
duction from irrigated agriculture, world-
wide [13, 14]. 

On earth phosphorus is an essential 
macronutrient for all life. There is increas-
ing evidence that the P pool changes its 
abundance, composition and bioavailabil-
ity during soil development in natural and 
agricultural ecosystems in soil [15-19]. 

It should be noted that the planting 
time, seeding rates, and nutrition 
conditions of seedlings related to the 
technology of rice cultivation in the 
Lankaran-Astara region have not been 
studied in detail yet. 

The researchaimed to develop the 
cultivation methods following the 
biological characteristics of rice varieties.  

Purpose of the research. Experiments 
on “Hashimi” variety have been conducted 
in the field of “Janub Agro” located in the 
Lankaran region. The main purpose of our 
research was  the development of 
cultivation methods that would meet the 
biological characteristics “Hashimi”  
variety of rice in the Lankaran-Astara 
region and ensure high yield. 

MATERI ALS AND METHODS 

The research was conducted in 2015
-2016 and 2016-2017 on dark-gray soils of 
the Lankaran region.A three-factor 
(2x3x3) field experiment for the study of 
the main cultivation methods of rice 
varieties in the Lankaran-Astara region is 
presented in the following scheme: 

The first factor: Planting time of rice 
seedlings. 

The first decade of May; 2)The third 
decade of May. 

The second factor: Nutrition 
conditions. 

Unfertilized soil; 2)Fertilized with 
N90P60K40; 3)Fertilized with N120P80K60 

The third factor: The rate of seedlings 
to be planted per hectare (million) 

1.0;      2) 1.7;       3) 2.5. 

The field experiments were carried 
out in 4 replication and the rice seedlings 
were planted in plots with 54 m2 area. 
There are several advantages to growing 
rice using seedlings: cultivation of the soil 
becomes more intensive; it facilitates the 
control of weeds and pests and also 
improves the development of the root 
system of the rice plant, and tillering. 

Every year, soil samples were taken 
following the methodology [20] to 
determine the agrochemical parameters of 
the experimental area without organic and 
mineral fertilizersbefore sowing and 
analyzed in the Laboratory of Soil and 
Plant Analysis of the Research Institute of 
Crop Husbandry. 

Soil analysis: pH of an aqueous 
solution  determined by pH meter; 
Calcium carbonate (CaCO3) - in calcimeters 
by the Schebler method; Total humus - by 
I.V. Tyurin method; Total nitrogen (N) - by 
Kjeldahl method; Easily hydrolyzed 
nitrogen - by I.V. Tyurin and Kononova 
method; mobile phosphorus (P2O5), 
soluble in 1 % ammonium carbonate - by 
Machigin method; exchangeable 
potassium (K2O), soluble in 1 % 
ammonium carbonate [(NH4)2CO3] in a 
flame photometer [21]. Biomorpholoical 
indicators and yield structural elements
[22].  

RESULTS AND DI SCUSSI ON 

Results of the soil analysis of 
experimental field showed that in the 
samples taken at a depth of 0-30 cm, the 
pH varied within the range of 6.12-5.87, 
and at a depth of 30-60 cm within the 
range 5.98-6.20. Thus, considering that pH 
within the range of 5.5 and 6.5 is  weakly 
acidic so the area has a weak acidic 
property. 

There is no carbonate in the 
examined soil, and there is generally no 
carbonate in areas with a pH below 6.5. 
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Depending on the depthof the 
analyzed soil, total humus changed 
diferently. Thus, the average amount of 
total humus was 3.03-3.14 % (3.045-
3.157), at a depth of 30-60 cm, it was1.63-
1.73 % (1.618-1.751), while at a depth of 
60-90 cm,it was equal to 1.05 %. Such soils 
are considered to be of high quality. 

At a depth of 0-30 cm, total nitrogen 
changed on average 0.217-0.220 % and 
gradually decreased in the lower layers. 

At a depth of 0-30 cm of the 
analyzed soils, the amount of mobile 
phosphorus (P2O5) varied on average from 
30.9 to 34.1 mg per 1 kg of soil, and the 
exchangeable potassium varied between 
317 and 327 mg. At a depth of 30-60 cm, 

mobile phosphorus was equal to 21.8- 
25.1 mg.Thus, the area is moderately 
supplied with mobile phosphorus and 
exchangeable potassium. 

According to the results of 
biomorpholoical indicators and yield 
structural  elements  study, plantheight 
was chaned within the range of 117.0-
127.4 cm at the rate of 1 million seedlings, 
panicle length was equal to 22.4-25.5 cm, 
the number of grains per panicle changed  
within the range of 86.8 and 115.0, weight 
of grainsper panicle was chaned within the 
range of 2.0-2.1 g, and 1000 grain weight 
was chaned within the range of 24.6-26.0 g 
in the control plants of the Hashimi variety 
during the 1st decade of May (figure1). 

Table 1 - Biomorpholoical  indicators and yield structural elements of the Hashimi 
variety in 2015-2016 and 2016-2017 vegetation periods  

Plan-
ting 

time of 
seed-
lings 

Seed-
lings 
per 

hectare, 
mln 

Fertilizer 
rate, kg/ha 

Plant 
height, cm 

Panicle 
length, 
cm 

 Number of 
grains per 
panicle 

Grain 
weight 
per 

panicle, 
g 

1000 
grain 

weight, g 

  
  
  

The 
first 

decade 
of May 

  

  
1.0 

Control 117.0-127.4 22.4-25.5 115.0-86.8 2.0-2.1 24.6-26.0 

N90P60K40 124.0-133.2 29.2-26.6 127.3-89.7 3.0-2.3 26.4-26.4 

N120P80K60 127.5-135.4 31.2-28.7 129.3-92.3 3.4-2.4 27.6-27.6 

  
1.7 

Control 121.8-130.8 25.0-26.7 117.8-89.6 1.8-2.4 25.8-25.3 

N90P60K40 130.3-135.4 33.0-26.8 135.2-91.1 2.7-2.5 27.8-26.0 

N120P80K60 132.8-137.2 34.5-29.9 135.8-94.7 3.2-2.7 29.0-26.8 

  
2.5 

Control 120.2-126.1 23.8-25.3 115.4-83.7 1.5-2.0 23.8-25.0 

N90P60K40 127.2-129.9 30.8-24.9 131.5-87.8 2.2-2.2 25.6-25.5 

N120P80K60 130.2-135.0 32.4-28.0 132.8-91.8 2.4-2.3 26.8-26.2 

  
  
  

The 
third 
decade 
of May 

  
1.0 

Control 115.2-125.2 22.0-25.0 112.4-85.0 1.8-1.9 24.4-25.4 

N90P60K40 123.2-128.8 28.8-25.2 125.2-87.0 2.6-2.1 25.8-25.2 

N120P80K60 125.6-130.8 30.8-27.0 128.2-90.2 3.2-2.2 26.4-26.4 

  
1.7 

Control 119.0-128.0 24.8-25.7 116.8-86.9 1.6-2.1 25.2-24.9 

N90P60K40 129.0-131.1 32.2-26.0 131.8-88.2 2.3-2.3 27.0-25.0 

N120P80K60 131.2-133.6 34.2-27.5 133.6-91.8 3.0-2.5 28.2-25.5 

  
2.5 

Control 117.4-124.1 24.6-24.0 114.4-82.2 1.4-1.8 23.2-24.4 

N90P60K40 126.4-129.0 30.6-23.6 128.6-84.4 2.0-1.9 24.2-24.6 

N120P80K60 127.8-133.7 33.0-25.8 130.8-89.0 2.6-2.0 24.2-24.8 
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At the rate of 1.7 million seedlings, 
plant height was changed within the range 
of 121.8-130.8 cm, panicle length varied 
between 25.0 and 26.7 cm, number of 
grains per panicle was 117.8-89.6, weight 
of grains per panicle was equal to 1.8-2.4 g, 
and 1000 grain weight was 25.8-25.3 g. 
When the seedling rate increased to 2.5 
million, the structural indicators of the 

plant were, respectively, 120.2-126.1 cm, 
23.8-25.3 cm, 115.4-83.7, 1.5-2.0 g,and 
23.8-25.0 g. 

The yield  structural elements of 
plants in unfertilized variant were lower in 
crops planted in the 3rd decade of May 
compared to those planted in the 1st 
decade of May (table 1, Figure 2). 

Figure 1 - Biomorpholoical  indicators and yield structural elements of the Hashimi 
variety in unfertilized variant variety planted in the 1st decade of May 

Figure 2 - Biomorpholoical  indicators and  yield structural  elements of the Hashimi 
variety planted in the 3rd decade of May  

Similar patterns were observed in 
fertilized variants during research 
conducted in the Lankaran-Astara region. 
Thus, when planting was performed in the 
1st decade of May, using the nutrition 
condition withN90P60K40,at the rate of 1.0 

million seedlings, plant height was 
changed within the range of 124.0- 
133.2 cm, panicle length varied between 
29.2-26.6 cm, number of grains per 
panicle was changed between 127.3-89.7, 
weight of grains per panicle was changed 
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within the range of 3.0-2.3 g, and 1000 
grain  weight was  changed within the 
range of 26.4 g. At the rate of 1.7 million 
seedlings, these indicators were, 
respectively, 130.3-135.4 cm, 33.0-26.8 cm, 
135.2-91.1, 2.7-2.5 g, and 27.8-26.0 g. 
When the seedling rate increased from 1.7 
mln to 2.5 mln, plant height was changed 
within the range of 127.2-129.9 cm,panicle 
length was varied between 30.8-24.9 cm,  
number of grains per panicle was changed 
within the range of 131.5-87.8, weight of 
grains per panicle was changed within the 
range of 3.0-2.3 g, and 1000 grain  weight 
was equal to 26.4 g. 

The results obtained with variants 

planted in the third decade of May were 

slightly different. At the nutrition condition 

N90P60K40 and at the rate of 1.0 million 

seedlings, plant height was changed within 

the range of 123.2-128.8 cm, panicle length 

varied between 28.8-25.2 cm, number of 

grains per panicle was changed within the 

range of 125.2-87.0, the weight of grains per 

panicle was changed within the range of 2.6-

2.1 g, and 1000 grain weight was  changed 

within the range of 25.8-25.2 g. Whereas, at 

the rate of 1.7 million seedlings, these 

indicators were found to be varied between 

129.0-131.1 cm, 32.2-26.0 cm, 125.2-88.2, 

2.3 g, 27.0-25.0 g, respectively.At the rate of 

2.5 million seedlings, these parameters 

ranged as follows: 126.4-129.0 cm, 30.6- 

23.6 cm, 128.6-84.4, 2.0-1.9g, 24.2-24.6g, 

respectively (figure-1).  Similar results were 

obtained  at the nutrition condition N120P80K60  

(table 1). 

Table 2 - Correlation between  biomorhpoıogical indicators  and yield structural 
elements in the unfertilized variants   

Indices 

Plant 
height, 
cm 

Weight 
of   a 
shrub, 

g 

Weight 
of 

grains 
per 

shrub g  

Tille-
ring 
coeffi-
cient 

Panicle 
length,c

m 

Weight 
of grains 

per 
panicle, 

g 

Num-
ber of 
grains 
per 

panicle 

Num-
ber of 
single 
panicles 

1000 
Grain 
weig
ht, 
g 

Plant 
height, cm 

1                 

Weight of a 
shrub,g 

0.623* 1 
              

Weight of 
grains per 
shrub g,  

0.657* 0.984** 1 
            

Tillering 
coefficient 

0.762** 0.840** 0.847** 1 
          

Panicle 
length, Cm 

0.743** 0.948** 0.944** 0.791** 1 
        

Weight of 
grains per 
panicle, g 

0.652* 0.902** 0.900** 0.907** 0.803** 1 
      

Number of 
grains per 
panicle 

0.608* 0.986** 0.968** 0.794** 0.972** 0.850** 1 
    

 Number of 
single 
panicles 

0.598* 0.992** 0.976** 0.805** 0.942** 0.908** 0.985** 1 
  

1000 grain 
weight, g 0.630* 0.991** 0.991** 0.877** 0.931** 0.915** 0.971** 0.980** 1 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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As seen from the table 2, there is a 
high correlation between the bio-
morhpoıogical indicators and yield 
structural elements of the Hashimi rice 
variety in the unfertilized variants. 

CONCLUSI ON 

Experiments with the “Hashimi” rice 
variety in the dark-gray soils of the 
Lankaran-Astara region showed that the 

biomorhpoıogical indicators  and yield 
structural elements  of the plant changed 
depending on the planting time, and 
seedling and fertilizer  rates. 

The highest indicator were obtained 
in the first decade of May, at the rate of 1.7 
million seedlings per hectare and nutrition 
condition N120P80K60. 
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ТҮИ ІН 

Т.А. Исламзаде1 

ӨҢДЕУ ФАКТОРЛАРЫНЫҢ КҮРІШ ӨНІМДІЛІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ 
ЭЛЕМЕНТТЕРІНЕ ӘСЕРІ 

1Егіншілік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты, АЗ1098, Пиршаги 
ауылы, №2 совхоз, Әзірбайжан, e-mail: islamzade@yahoo.com 

Мақалада Ленкоран-Астарин аи мағының тәжірибе танабының күңгірт-сұр 
топырақтарында жүргізілген негізгі агрохимиялық зерттеулер нәтижелері келтірілген. 
Зерттелетін учаске топырағының агрохимиялық көрсеткіштерін талдау нәтижелері 
топырақ үлгілеріндегі рН әлсіз қышқыл екенін көрсетті, 0-30 см тереңдікте 6,12-5,87 және 
30-60 см тереңдікте 5,98 - 6,20 аралығында ауытқиды. Зерттелген топырақтарда 
карбонаттар жоқ, құнарлы, жыртылу қабатындағы қарашірік мөлшері орта есеппен 3,03-
3,14 %-дан (3,045-3,157), 30-60 см тереңдікте 1,63-1,73 %-ға деи ін ауытқиды (1,618-1,751), 
ал 60-90 см тереңдікте ол 1,05 % құраи ды (1033-1065). Жылжымалы фосфордың мөлшері 
(P2O5) 1 кг топыраққа орта есеппен 30,9 - дан 34,1 мг-ға деи ін, ал алмаспалы калии дің 
мөлшері 317-ден 327 мг-ға деи ін. Тәжірибе жұмыстары зерттелетін аи мақтың күңгірт-сұр 
топырақтарында «Хашими» күріш сұрпымен жүргізілді. Өңдеу әдістеріне баи ланысты 
«Хашими» күріш сұрпының құрылымдық элементтерінің өзгеруінің негізгі факторлары 
анықталды. Күріш дақылының құрылымдық параметрлері егу мерзіміне, көшеттерге 
және тыңаи тқыш нормаларына баи ланысты өзгергені анықталды. Мамырдың 1-ші және 
3-ші онкүндігінде отырғызылған күріш нұсқаларының зерттеу нәтижелері берілген. Ең 
жоғары көрсеткіштер мамыр аи ының бірінші онкүндігінде N120P80K60 қоректік режимінде, 
гектарына себу мөлшері 1,7 млн/данадан алынды. Тыңаи тқыштар қолданылмаған 
нұсқада өнімнің құрылымдық элементтері мен топырақ-климаттық жағдаи лар 
арасындағы жоғары корреляциялық баи ланыс анықталды. 

Түйінді сөздер: топырақ, өсімдік, азот, өнімділік, күріш. 
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РЕЗЮМЕ 

Т.А. Исламзаде1 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УРОЖАИ НОСТИ 
РИСА 

1Научно-исследовательский институт земледелия, АЗ1098, поселок Пиршаги, 
Совхоз 2, Азербайджан, e-mail: islamzade@yahoo.com 

В статье представлены основные агрохимические исследования, проводимые на 
темно-серых почвах опытного поля Ленкоранско-Астаринском региона. Результаты 
анализа агрохимических показателеи  почвы исследуемого  участка показали, что pH в 
пробах почвы имеет слабую кислотность, колеблется в пределах 6,12-5,87 на  глубине 0-30 
см и на глубине 30-60 см - в пределах 5,98-6,20. Исследованные почвы не содержат 
карбонатов, плодородны, количество гумуса в пахотном слое в среднем варьируется от 
3,03-3,14 % (3,045-3,157), на глубине 30-60 см 1,63-1,73 % (1,618-1,751), и на глубине 60-90 
см составляет 1,05 % (1,033-1,065). Количество подвижного фосфора (P2O5) колеблется в 
среднем от 30,9 до 34,1 мг на 1 кг почвы, а обменного калия - от 317 до 327 мг. В опытах 
проведены работы на темно-серых почвах исследуемого региона с сортом риса «Хашими». 
Выявлены основные факторы изменения структурных элементов сорта риса «Хашими» в 
зависимости от приемов обработки.  Установлено, что структурные параметры культуры 
риса менялись в зависимости от срока посева, рассады и норм удобрении . 
Представлены результаты исследовании  вариантов посадки риса в 1-и  и 3-и  декаде мая. 
Самые высокие показатели были получены на посевах в первои  декаде мая при норме 
высева 1,7 млн/шт. рассады на гектар в режиме питания N120P80K60. Выявлена высокая 
корреляционная зависимость между структурными элементами урожая и почвенно-
климатическими условиями на варианте без применения удобрении .  

Ключевые слова: почва, растение, азот, урожаи ность, рис. 
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ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВОГО УДОБРЕНИЯ ТУМАТ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ 
ПШЕНИЦЫ 

1Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии 
имени У.У.Успанова, 050060, Казахстан, Алматы, пр. аль-Фараби, 75 В,  
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2Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий, 1700600, 

Андижанская область, Андижансий район, село Куйганар, ул. Олийгох 1, 
Узбекистан, e-mail: kamilov1@inbox.ru 

Аннотация. В статье представлены экспериментальные данные по изучению 
влияния органического гуминового удобрения Тумат на продуктивность озимои  
пшеницы в условиях орошаемых луговых почв Андижанскои  области Узбекистана. 
Разработана теоретическая концепция возможного воздеи ствия на всхожесть семян 
пшеницы и в целом на энергию прорастания в период предпосевнои  обработки семян и 
опрыскивания растении . Агромелиоративные приемы на основе удобрения Тумат 
отличаются от классических методов. В ходе исследовании  был выявлен положительныи  
эффект от предпосевнои  обработки семян пшеницы и опрыскивания вегетирующих 
растении  в фазе 3-5 и 6-7 листа удобрением Тумат, где прибавка урожая в среднем 
составила 87 %. Полученные результаты показывают, что применяемые 
агромелиоративные технологии повышают стрессоустои чивость культуры. 
Инновационная нанотехнология экстракции бурого угля и сапропеля позволяет получить 
органическое удобрение Тумат, содержащее широкии  спектр макро- и микроэлементов, 
гуминовые кислоты, фульвокислоты, витамины и ферменты, чего нет в составе 
минеральных удобрении . Использование удобрения оказывает влияние на свои ства почв, 
рост, развитие и продуктивность зерновых культур. 

Ключевые слова: луговые почвы, плодородие, гуминовое удобрение Тумат, озимая 
пшеница, урожаи ность. 

ВВЕДЕНИЕ 

Озимая пшеница - одна из 
наиболее высокопродуктивных куль-
тур в Узбекистане, зерно используется 
в основном для производственных 
целеи . Средняя урожаи ность сос-
тавляет 30 ц/га, что не является 
пределом продуктивности этои  куль-
туры. Повышение урожаи ности озимои  
пшеницы требует совершенствования 
существующих агротехнических прие-
мов, направленных на создание 
благоприятных условии  для роста и 
развития растении .  

Постепенное наращивание по-
требления пшеницы объясняется 
стремлением правительства страны 
активно развивать собственную 
зерновую переработку, при этом 
стимулируя внешние закупки сырья.  В 
настоящее время в Узбекистане 

проводится этап реструктуризации 
фермерских хозяи ств, которыи  
включает комплексныи  подход по 
оптимизации размера хозяи ств к 
структуре производства с учетом его 
специфики. 

Согласно оценкам Всемирного 
банка, меры, предпринимаемые прави-
тельством, предусматривают постепен-
ное сокращение общеи  посевнои  
площади под хлопчатник и пшеницу. 
Хотя хлопчатник и пшеница остаются 
стратегическими культурами, прово-
димая политика предполагает расши-
рение и диверсификацию сельско-
хозяи ственного производства в дол-
госрочнои  перспективе. 

Потенциально сокращение посев-
ных площадеи  под хлопчатник и 
пшеницу компенсируется соответст-
вующим увеличением их урожаи ности. 
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В современном сельском хозяи -
стве за последнее время большое 
внимание уделяется органическим 
удобрениям, которые используются для 
получения более высоких урожаев 
сельскохозяи ственных культур [1, 2].  

Органическое гуминовое удоб-
рение Тумат оказывает положительное 
деи ствие на ростовые процессы 
растении , развитие почвеннои  биоты, 
страдающеи  от применения высоких 
доз минеральных удобрении  и 
химических средств защиты растении . 
Предлагаемые производству новые 
органические удобрения нуждаются в 
дальнеи ших испытаниях и все-
стороннеи  проверке [3, 4].  

В связи с этим на территории 
фермерского хозяи ства «Замира Бану 
саховати» Булакбашинского раи она 
Андижанскои  области на орошаемых 
луговых почвах проведены произ-
водственные испытания приемов 
эффективного использования почв и 
повышения рентабельности сельско-
хозяи ственного производства.  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследовании  являются 
орошаемые луговые почвы Анди-
жанскои  области. Булакбашинскии  
раи он расположен в южнои  части 
Андижанскои  области. Самыи  новыи  и 
меньшии  по площади раи он 
Андижанскои  области. Столица - 
городскои  поселок Булакбаши.  

Рельеф представлен горами и 
предгорными равнинами. В долинах 
между возвышенностями расположены 
болота. Климат высоких субтропи-
ческих нагории . Средняя температура 
июля +26°С, февраля -3,5оС. 
Вегетационныи  период составляет 230 
днеи . Среднегодовое количество 
осадков - 200-300 мм. Орошаемая 
система раи она представлена: Южныи  
Ферганскии  канал, Шахрихансаи . 
Почвы на равнинах - сероземы и 
буроземы.  

На целинных участках произ-
растают полынь, лебеда, одуванчик, 
тростник, дурман, верблюжья колючка, 
гребенщик, пальчатка, хвощ, сорго, 
вьюнок полевои , волошка.   

В процессе почвеннои  съемки за-
кладывались почвенные разрезы и при-
копки с отбором почвенных образцов. 
Содержание гумуса, подвижных форм 
элементов питания определяли по ме-
тодике, описаннои  в руководстве по об-
щему анализу почв [5]. 

Экспериментальные работы по 
испытанию влияния новых агроме-
лиоративных приемов повышения 
продуктивности пшеницы на основе 
органического гуминового удобрения 
Тумат на малопродуктивных почвах 
фермерского хозяи ства «Замира Бану 
саховати» проведены в 2019-2021 гг. 
путем закладки полевых опытов 
(таблица 1) по методике Ф.А. Юдина [6].  

Таблица 1 - Схема производственного опыта  

Хозяи ство Предшественник Агроприем 
Фермерское 
хозяи ство 
«Замира Бану 
саховати» 

Хлопчатник N100P70 – фон, контроль без обработки 
Фон + обработка семян и опрыскивание 
растении  в фазы 4-5 и 6-7 листьев рабочим 
раствором удобрения Тумат в смеси с 
мочевинои  (5 кг/га) из расчета 300 л на 1 га 

Жидкое гуминовое удобрение 
нового поколения Тумат выраба-
тывается из бурого угля (леонардита), 
сапропеля и специально подготов-
леннои  воды. Содержит соли гуми-

новых кислот, фульвокислоты, амино-
кислоты, органические соли, органи-
ческие кислоты, природные ауксины, 
цитокинины и ряд необходимых макро- 
и микроэлементов в доступнои  для 
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растении  форме, наночастиц металлов, 
как Ag, Cu, Co, Mn, Mg, Zn, Mo, Fe и т.д. В 
составе удобрения также имеются 
одновалентные элементы как натрии , 
калии , аммонии . Они хорошо 
растворяются в воде [7-9]. Удобрение 
Тумат выпускается в жидком виде, 
вязкая темно-коричневая жидкость с 
выраженным нерезким запахом. 

Предпосевная обработка семян 
проводится совместно с любыми 
протравителями. Для приготовления 
рабочего раствора необходимо 200 мл 
гуминового удобрения Тумат развести 
в 100 л воды. Расход рабочего раствора - 
30 л на 1 т семян. 

Обработка растении  (внекорневая 
подкормка) проводится в период 
вегетации: в фазу кущения - начала 
выхода в трубку и в фазу цветения - 
начала молочнои  спелости. Для 
приготовления рабочего раствора 
необходимо 1 л гуминового удобрения 
Тумат развести в 200 л воды. Расход 
рабочего раствора – 200 л на 1 га. 

В опытах возделывали озимую 
пшеницу сорт «Краснодарская-99». Сорт 
полукарликовыи , высота растении  около 
90 см, высокоустои чив к полеганию. 
Среднеспелыи . Разновидность Lutescens. 
Колос цилиндрическии , среднеи  длины, 
плотныи . Осевидные отростки короткие. 
Колосковая чешуя яи цевидно-овальная, 

среднеи  длины и ширины, нервация 
слабо выражена. Плечо колосковои  
чешуи прямое, слегка скошенное, 
среднее, зубец короткии , тупои . 
Зерновка красная, яи цевидная, крупная, 
бороздка неглубокая. Высокопродук-
тивныи  сорт, наивысшая урожаи ность 
сорта по пару - 90 ц/га. Мукомольные и 
хлебопекарные качества. Качество зерна 
высокое, занесен в список сортов, 
формирующих «ценное» зерно. 
Устои чивость к болезням и клима-
тическим условиям. Высокоустои чив к 
пыльнои  головне. Устои чив к желтои  и 
стеблевои  ржавчинам. Имеет полевую 
устои чивость к септориозу и мучнистои  
росе. Восприимчив к фузариозу колоса и 
бурои  ржавчине. Сорт засухоустои чивыи , 
морозостои кость выше среднеи  степени. 
Оптимальные для зоны, допускается 
посев в начале и чуть раньше 
оптимальных сроков посева. Норма 
высева 5 млн всхожих семян на 1 га. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследовании  пока-
зали, что изучаемые орошаемые 
луговые почвы опытных полеи  
фермерского хозяи ства «Замира Бану 
саховати» характеризуется низким 
содержанием общего гумуса, которыи  
находиться в пределах 0,88-1,49 % 
(таблица 2).  

Таблица 2 - Агрохимическая характеристика луговых почв 

№ Разрез Слои  почвы, см. Общии  гумус, % Р2О5 мг/кг К2О мг/кг 
Фон (N100P70), контроль без обработки 

1 Р-1 0-30 1,356 29,0 106,2 
2   30-70 0,882 18,0 85,0 
3   70-100 0,882 15,0 98,5 

Фон + обработка семян и опрыскивание растении  в фазы 4-5 и 6-7 листьев 
4 Р-2 0-30 1,491 37,5 100,9 
5   30-70 1,491 26,5 107,6 
6   70-100 1,428 25,0 98,2 

Анализы показали довольно 
пестрое содержание подвижного фос-
фор и обменного калия. Содержание 
Р2О5 в пахотном слое 29,0-37,5 мг/кг, 
К2О - 100,9-106,2 мг/кг почвы. По со-

держанию легкогидролизуемого азота 
основную площадь обследованнои  
территории занимают группы почв 
среднеи  обеспеченности.  
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Гранулометрическии  состав поч-
вы среднии  суглинок (таблица 3). 

Преобладают фракции песок мелкии  и 
пыль крупная. 

Таблица 3 - Гранулометрическии  состав почвы 

Раз-
рез 

Слои  
почвы, 
см 

Содержание фракции в % на абсолютно сухую почву 
Размеры фракции в мм 

песок пыль ил <0,01 

0,25 
1,0-
0,25 

0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,001 

Р-1 

0-30 0,80 10,15 23,86 23,85 20,34 12.00 9,00 41,34 
30-70 2,40 25,80 31,46 11,13 14,21 10,00 5,00 29,21 

70-100 0,70 17,80 36,18 15,11 15,21 11,50 4,50 31,01 

Р-2 

0-30 0,90 13,90 28,75 15,90 20,55 11,50 8,50 40,55 
30-70 0,90 18,75 33,44 14,31 16,60 11,00 5,00 32,60 

70-100 0,80 18,50 38,32 13,27 16,61 8,50 4,50 29,61 

Пшеница по своим продуктивным 
качествам – одна из самых ценных 
сельско-хозяйственных культур в мире. 
Эта культура обладает огромным 
потенциалом для создания высоких 
урожаев зерна. В настоящее время, 
чтобы занять и удержать устои чивые 
позиции на рынке сельхозпродукции, 
производители должны не просто 
добиться высоких урожаев, но и 
получить продукцию высокого ка-
чества. Этого можно достичь, применяя 
интенсивные технологии на основе 
ресурсосберегающих и экономичных 
методов с учетом современных 
агроприемов и научных достижении .  

Процесс фотосинтеза является 
главнеи шим и основным в питании 
растении , в результате него растения 
создают 95-97 % сухого вещества 
урожаев, в связи с чем продуктивность 
сельскохозяи ственных культур опре-
деляется в первую очередь функ-
ционированием посевов как сложных 
фотосинтезирующих систем. Посколь-
ку основным органом фотосинтеза 
является лист, однои  из наиболее 
важных физиологических характерис-
тик посева является площадь листьев 
на единицу площади почвы.  

Важным показателем характе-
ристики фотосинтетическои  деятель-
ности посевов служит чистая про-
дуктивность фотосинтеза. В дина-
мике она имеет волнообразныи  вид и 
достигает своих максимумов в фазы 
цветения и восковои  спелости. 
Минимумы отмечаются в фазы 
выхода в трубку и молочнои  
спелости, а с наступлением полнои  
спелости кривая достигает нуля. 
Чистая продуктивность фотосинтеза 
в эту фазу была выше контрольного 
варианта, но на незначительную 
величину (на контроле - 5,57; на 
обработанных гуминовым удобре-
нием вариантах она составила 5,93- 
5,98 г/м2 в сутки) [10]. 

Наши исследования показали, 
что применение органического гуми-
нового удобрения Тумат оказывало 
некоторое влияние на процесс 
формирования листовои  поверхности. 
К фазе цветение-колошение на обра-
ботанных гуминовым удобрением 
вариантах листовая поверхность коле-
балась в пределах 52,1-54,2 тыс. м2/га, 
что выше по сравнению с контролем 
на 7,9-9,5 тыс. м2/га. Изменениям 
площади листьев в течение вегетации 
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свои ственна определенная законо-
мерность. В начале весеннеи  вегетации 
площадь листьев невелика и на-
растает медленно. Затем темпы  роста 
листовои  поверхности увеличиваются 
и сохраняются до фазы колошения, 
когда площадь ассимиляционнои  
поверхности достигает своего мак-
симума. 

По результатам ранее прове-
денных исследовании  установлено, что 
условия выращивания озимои  
пшеницы оказывают влияние на 
величину всех элементов структуры 
урожая. Состояние посевов озимои  
пшеницы на вариантах опыта 
различались по росту и развитию, 
интенсивности окраски, и количеству 
зерна в одном колосе. Обработка семян 
озимои  пшеницы и опрыскивание 

растении  увеличивает высоту растении  
по сравнению с контролем без 
обработок. Увеличивается также длина 
колоса. Важнеи шим показателем 
структуры урожая является число 
зерен в одном колосе. Наблюдается 
повышение количества зерен в колосе 
и продуктивнои  кустистости. 

В фермерском хозяи стве «Замира 
Бану саховати» на малопродуктивных 
почвах урожаи ность с контрольного 
варианта  на фоне азотно-фосфорных 
удобрении  (N100P70) составила в 
среднем за 2019-2021 гг. 40 ц/га, а 
обработка семян и опрыскивание 
вегетирующих растении  препаратом 
Тумат на азотно-фосфорном фоне 
повысила урожаи ность в среднем до  
75 ц/га, где прибавка составила 87 % 
(рисунке 1).  

Рисунок 1- Влияние агромелиоративных приемов на урожаи  зерна озимои  
пшеницы в 2019-2021 гг. 

Согласно ранее проведенным 
исследованиям установлено, что 
экологически безопасное удобрение 
Тумат предназначено для пред-
посевнои  (предпосадочнои ) обработки 
семян и посадочного материала, 
(клубнеи , луковиц, корневищ и 
корнеи ), весеннеи  и осеннеи  обработка 
почвы в теплицах и в огороде, полива 
вегетирующих культур, а также для 
внекорневых и корневых подкормок. 

Удобрение Тумат улучшает структуру 
почвы, увеличивает содержание в неи  
органического вещества и легкоус-
вояемых питательных элементов, 
устраняет стресс у растении  после 
неблагоприятных погодных условии  
(засуха, заморозки), ускоряет созре-
вание сельскохозяи ственных культур 
на 15-20 днеи  и повышает урожаи  от 
30 до 80 % [10].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обработка семян перед посевом и 
опрыскивание растении  в начальныи  
период вегетации раствором жидкого 
гуминового удобрения Тумат позво-
ляет вводить в оборот малопро-
дуктивных сельхозугодиях, что зна-
чительно снижает затраты на 
орошение и удобрения, повышает 
биоэнергетику и экологическую устои -
чивость пшеницы, обеспечивает 
сельхоз товаропроизводителеи  надеж-
ным средством для повышения 

урожаи ности пшеницы с минимальнои  
зависимостью от жестких (жарких) 
почвенно-климатических условиях.  

Применение гуминового удоб-
рения Тумат рассматривается как 
экологически чистыи  и экономически 
эффективныи  способ повышения 
урожаи ности сельскохозяи ственных 
культур, способствующии  более 
полнои  реализации генетического 
потенциала и рекомендуется для 
широкого внедрения в производство. 
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ТҮИ ІН 

Г.Б. Каи санова1, Т. Ураимов2,С.К. Камилов2, Б.У. Сүлеи менов1 

КҮЗДІК БИДАИ ДЫҢ ӨНІМДІЛІГІНЕ ТУМАТ ГУМИНДІ ТЫҢАИ ТҚЫШЫНЫҢ ӘСЕРІ 
1Ө.О. Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-

зерттеу институты, 050060, Алматы қаласы, әл-Фaраби даңғылы, 75B, 
Қазақстан, e-mail: gkaisa@mail.ru 

2Әндіжан ауылшаруашлық және агротехнология институты, 1700600, 
Әндіжан облысы, Әндіжан ауданы, Куйганар ауылы, Олийгох көшесі №1, Өзбекстан, 

е-mail: kamilov1@inbox.ru 

Мақалада Өзбекстанның Әндіжан облысының суармалы шалғынды топырақтар  
жағдаи ында күздік бидаи дың өнімділігіне Тумат органикалық гуминді тыңаи тқышының 
әсерін зерттеу бои ынша тәжірибелік мәліметтер келтірілген. Тұқымдарды себу алды 
кезеңінде өңдеу және өсімдіктерді бүркудің бидаи  тұқымдарының өнуіне және жалпы өну 
энергиясына әсер етуінің ықтимал теориялық тұжырымдамасы әзірленді. Тумат 
тыңаи тқышына негізделген агромелиоративті әдістер классикалық әдістерден 
ерекшеленеді. Зерттеу барысында бидаи  тұқымдарын себу алдында өңдеудің және 
өсімдіктердің 3-5 және 6-7 жапырақ вегетациялық фазасында Тумат тыңаи тқышымен 
бүркудің оң әсері анықталды, онда қосымша өнім орта есеппен 87 % құрады. Алынған 
нәтижелер, қолданылған агромелиоративті технологиялар дақылдардың стресске 
төзімділігін арттыратынын көрсетеді. Қоңыр көмір мен сапропелді экстракциялау 
инновациялық нанотехнологиясы, минералды тыңаи тқыштардың құрамында жоқ, макро 
және микроэлементтердің, гуминді қышқылдардың, фульвоқышқылдардың, витаминдер 
мен ферменттердің кең спектрі бар Тумат органикалық тыңаи тқышын алуға мүмкіндік 
береді. Тыңаи тқышты қолдану топырақтың қасиеттеріне, дәнді дақылдардың өсуіне, 
дамуына және өнімділігіне әсер етеді. 

Түйінді сөздер: шалғындық топырақ, құнарлылық, Тумат гуминды тыңаи тқышы, 
күздік бидаи , өнімділік. 

 

SUMMARY 

G. Kaysanova1, Т. Uraimov2, К. Komilov2, B. Suleimenov1 

INFLUENCE OF HUMIC FERTILIZER TUMAT ON WINTER WHEAT YIELD 
1U. Uspanov Kazakh Research Institute of Soil Science and Agrochemistry, 050060, 

Almaty, 75 B, al-Farabi avenue, Kazakhstan, e-mail: gkaisa@mail.ru 
2Andijan Institute of Agriculture and Agricultural Technologies, 1700600, Andijan region, 
Andijan district, Kuyganar village, st. Oliygoh 1, Uzbekistan, e-mail: kamilov1@inbox.ru 

In the conditions of the farm "Zamira Banu sakhovati" in the Bulakbashi district of the 
Andijan region, production tests of organic humic fertilizer Tumat were carried out in the cultiva-
tion of winter wheat. In the article, on the basis of agrochemical data, cartographic materials on 
the main indicators of soil fertility are presented. In the course of research, a positive effect was 
revealed in the pre-sowing treatment of wheat seeds with Tumat and spraying vegetative plants 
in phase 3-5 and 6-7 of the leaf with tumat, where the yield increases averaged 87 %. The results 
obtained show that the agromelioration technologies used increase the stress resistance of the 
culture, and an increase in the mass of roots indicates a high phytomelioration efficiency of agri-
cultural techniques. Innovative nanotechnology of extraction of brown coal and sapropel allows 
to obtain organic fertilizer Tumat, containing a wide range of macro and microelements, humic 
acids, fulvo acids, vitamins and enzymes, which is not in the composition of mineral fertilizers. 
The use of fertilizer has an impact on soil properties, growth, development and productivity of 
cereals. 

Key words: meadow soils, fertility, humic fertilizer Tumat, winter wheat, yield. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД ЯРОВУЮ 
МЯГКУЮ ПШЕНИЦУ ПРИ ТРАДИЦИОННОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

1ТОО «Научно–производственный центр зернового хозяйства им.  
А.И. Бараева», 021601, Акмолинская обл., Шортандинский р–н, п. Шортанды–1,  

ул. Бараева, 15, Казахстан,  e–mail: tsenter–zerna@mail.ru 

Аннотация. Представлены результаты исследовании  по влиянию азотных удобре-
нии  на урожаи ность яровои  мягкои  пшеницы в зернопаровом севообороте с традицион-
нои  технологиеи  обработки почвы полученные на черноземе южном карбонатном в ТОО 
«НПЦЗХ им. А.И. Бараева» за 2018–2020 гг. Приведен сравнительныи  анализ метеорологи-
ческих условии  вегетационного периода изучаемых лет, оказывающих влияние на влаго-
накопление и содержание элементов питания в почве. Показано, что за годы наблюдении  
максимальное содержание продуктивнои  влаги перед посевом пшеницы по пару пласта 
донника наблюдалось в 2018 году - 142 мм, минимальное в 2020 году – 118 мм. По пару 
пласта житняка наибольшее количество продуктивнои  влаги отмечено в 2020 году –  
124 мм, а наименьшее в 2019 году – 102 мм. Максимальная средняя урожаи ность яровои  
пшеницы была получена в варианте внесения аммофоса в дозе Р40 по пласту донника – 
24,6 ц/га (рентабельность – 117 %), что на 3,3 ц/га достоверно выше этого же варианта по 
пласту житняка. Дополнительное внесение азотных удобрении , как по доннику, так и по 
житняку было не эффективно. 

Ключевые слова: продуктивная влага, минеральные удобрения, азот, фосфор, 
традиционная технология, яровая пшеница. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшнии  день яровая 
мягкая пшеница считается основнои  
культурои , используемои  при произ-
водстве зерновои  продукции многих 
стран [1, 2]. Применение минеральных 
удобрении , является наиболее резуль-
тативным способом повышения ее  
урожаи ности [3, 4]. Однако их эффек-
тивность во многом зависит от 
почвенно-климатических особенностеи  
региона, в котором они используются 
[5, 6]. Особенно сильно это выражено в 
условиях степнои  зоны Северного 
Казахстана, которая характеризуется 
неоднородностью показателеи  увлаж-
нения и температур в период роста и 
развития растении  [7]. 

Огромную связь с эффектив-
ностью минеральных удобрении  имеет 
технология обработки почвы [8]. 
Правильная и своевременная обработ-
ка паров, в зависимости от погодных 
условии  вегетационного периода, в тои  
или инои  степени ведет к накоплению 

азота в почвенном горизонте, удов-
летворяя тем самым потребность 
пшеницы в азотном питании [9]. 
Накопленныи  нитратныи  азот исполь-
зуется растениями в процессе веге-
тации, и в конечном итоге реализуется 
в урожаи . При хорошем его накоплении 
в почве, сокращается необходимость 
применения азотных туков, что в свою 
очередь сокращает затраты на 
внесение удобрении  [10]. Размещение 
паров после многолетних трав 
благоприятно влияет на увеличение 
накопления азота в почве [11], что 
особенно важно в регионах с засуш-
ливым климатом. 

Учитывая все эти факторы, прои-
зводители зерновых культур страны 
ставят перед собои , в качестве 
первоочереднои , задачу не только 
повышения урожаи ности, но и полу-
чение наибольшеи  прибыли от 
применения различных агротехни-
ческих мероприятии . 
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Новизна заключается в том, что в 
условиях Акмолинскои  области изучена 
эффективность доз внесения азотных 
удобрении  на яровои  мягкои  пшенице, 
возделываемои  по пару после распашки 
донника и житняка. 

Цель исследования: выявить 
наиболее эффективныи  вариант 
удобрения яровои  мягкои  пшеницы, 
возделываемои  по традиционнои  
технологии в условиях Акмолинскои  
области. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Полевые опыты по возделыванию 
яровои  пшеницы проводились в 
Акмолинскои  области на полях ТОО 
«НПЦЗХ им. А.И. Бараева» в 2018–2020 
гг. Почва опытного участка – чернозем 
южныи  карбонатныи  тяжелосугли-
нистого гранулометрического состава. 
Содержание гумуса – 3,4 %, рН – 7,3. 
Сорт яровои  мягкои  пшеницы – 
«Шортандинская – 95 улучшенная». 
Чередование культур в севооборотах: 
пар–пшеница–пшеница. Опыты развер-
нуты во времени и в пространстве, 
повторность вариантов 4–х кратная. 
Размер делянки 4,3х30 м (площадь 129 
м2). Сроки посева, норма высева и 
глубина заделки семян – 
рекомендованные для даннои  зоны. 
Посев и внесение удобрении  
проводились сеялкои  СЗС–2,1 с 
культиваторными рабочими органами. 

При традиционнои  системе 
земледелия посев пшеницы проводился 
по пару пласта многолетних трав 
(донник и житняк) с применением 
минеральных удобрении . Аммофос (11–
46–0) в дозе Р40 (контроль (фон) 
вносился в пар, аммиачная селитра (34–
0–0) применялась ежегодно в рядки с 
семенами по фону (Ф) в дозах Ф+N20, 
Ф+N40, Ф+N60, Ф+N80. По вегетации 
пшеницы проводился комплекс 
пестицидных обработок по защите 
посевов от вредителеи , болезнеи  и 
сорняков. 

В исследованиях использовались 
следующие методики: 

Запас продуктивнои  влаги в почве 
проводили по методу Бакаева Н.И., 
Васько И.А. [12]. Содержание нитрат-
ного азот определялось иономет-
рически. Для классификации обеспе-
ченности почвы азотом применялась 
градация О.В. Сдобниковои  [13]. 
Обеспеченность почвы подвижным 
фосфором и калием определяли по 
методу Мачигина в модификации 
ЦИНАО (ГОСТ 26205) [14]. Урожаи  
учитывался способом прямого комбаи -
нирования по–деляночно, с после-
дующим взвешиванием и пересчетом 
на стандартную влажность и чистоту. 
Математическая обработка данных 
проводилась методами дисперсионного 
анализа и корреляции по Доспехову Б.А. 
[15] с применением программы 
«Snedekor». Экономическая эффектив-
ность от применения минеральных 
удобрении  рассчитывалась по Даи -
веттеру, Шлегелу [16]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Метеорологические условия в 
годы исследования в целом были 
благоприятные для роста и развития 
яровои  мягкои  пшеницы. За веге-
тационныи  период (июнь – август) 2018 
года выпало 196,8 мм осадков, которые 
были выше среднемноголетнеи  нормы 
(134,7 мм) на 62,1 мм. Температурныи  
фон составил 17,40С, что почти на 1,10С 
меньше многолетних значении  (18,50С). 
В 2019 году количество осадков 
составляло 82,0 мм и недобор от нормы 
составил 54,7 мм. Температурныи  
режим (18,10С) был в пределах нормы. 
Осадки вегетации 2020 года составили 
124,0 мм, что на 12,0 мм ниже 
среднемноголетних данных (136,3 мм). 
Значения температуры – 17,70С были 
близки к среднемноголетним данным 
(18,50С). 

Если рассматривать отдельные 
годы по накоплению атмосферных 
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осадков, то можно отметить, что в 2018 
году их количество находилось на 
максимальном уровне и равномерно 
распределялось по месяцам, в отличие 
от других лет (таблица 1). Большое 
количество осадков и невысокая 

температура в посевнои  период 
способствовали снижению нитрифи-
кационных процессов в паровом поле, 
что в последующем положительно 
сказалось на эффективности удоб-
рении . 

Таблица 1 - Метеоусловия вегетационного периода изучаемых лет 

Год 
Маи  Июнь Июль Август 

toC мм toC мм toC мм toC мм 
2018 8,7 41,9 16,9 63,9 20,1 47,1 15,3 85,8 
2019 11,7 10,1 14,1 40,5 22,1 15,5 18,1 26,0 
2020 17,8 1,0 15,8 50,1 17,7 46,6 19,6 27,3 

Количество продуктивнои  влаги 
перед посевом является основным 
фактором формирования продуктив-
ности сельскохозяи ственных культур. 
Особенно остро это выражено в зонах 
рискованного земледелия, таких как 
Северныи  Казахстан.  

Содержание продуктивнои  влаги 
в метровом слое почвы перед посевом 
пшеницы по пару пласта донника при 
традиционнои  системе земледелия 

составляло 142 мм (2018 г.), 128 мм 
(2019 г.) и 118 мм (2020 г.). Уровень 
влагообеспеченности пшеницы по пару 
пласта житняка по двум первым годам, 
был ниже на 32 и 26 мм 
соответственно. В 2020 году коли-
чество продуктивнои  влаги по житняку 
составляло 124 мм, что было 
практически одинаково с влагонако-
плением донникового пара (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Содержание продуктивнои  влаги в метровом слое почвы перед 
посевом яровои  мягкои  пшеницы  

Из полученных данных было 
установлено, что разница в накоплении 
продуктивнои  влаги перед посевом 
яровои  мягкои  пшеницы по парам 
зависела от накопления зимних 
осадков. По доннику, накопление снега 
шло интенсивнее, так как в сравнении с 

житняком содержание стерни на полях 
было больше. Одинаковое количество 
продуктивнои  влаги между донником и 
житняком в 2020 году объясняется 
обильными зимними осадками, 
выпавшими в начале зимы и 
небольшои  низкои  температурои  на 
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всеи  протяженности зимнего периода, 
что повлекло за собои  слабое 
промерзание почвы. Из–за быстрого 
оттаивания почвы веснои , влага, 
находящаяся в снеге, равномерно 
распределилась по всему профилю 
почвы.  

В среднем за три года наибольшее 
содержание продуктивнои  влаги 
отмечено на пшенице, высеваемои  по 
пласту донника – 129 мм, тогда как по 
плату житняка она составила 112 мм. 

Не менее важным фактором в 
росте и развитии растении  пшеницы 
является обеспеченность почвы 
элементами питания. Результаты 
химического анализа почвы перед 
посевом яровои  мягкои  пшеницы 
показали, что содержание N–NO3 в 2018 
году было на уровне среднеи  
обеспеченности. Однако, в пределах 
одного класса обеспеченности 
наблюдались различия между 

предшественниками. Так по дон-
никовому пару содержание азота 
нитратов составляло – 10,8 мг/кг 
почвы, по житняку в два раза меньше – 
5,2 мг/кг (рисунок 2). Снижение 
запасов азота в почве перед посевом 
пшеницы в 2018 году, объясняется 
засушливыми условиями 2017 года, 
которые значительно повлияли на 
процессы нитрификации в паровых 
полях. В 2019 году содержание N–NO3 
по доннику составило – 26,6 мг/кг, по 
житняку – на 6,8 мг/кг почвы меньше, 
но также соответствовало высокои  
обеспеченности. Содержание азота 
нитратов в 2020 году также относилось 
к высокои  обеспеченности, хотя в 
пределах одного уровня градации 
наблюдались различия между 
предшественниками. Содержание N–
NO3 по доннику составило – 50,9 мг/кг, 
по житняку – на 17,9 мг/кг почвы 
меньше.  

Рисунок 2 – Содержание   азота нитратов в слое 0–40 см до посева яровои  
пшеницы, мг/кг 

В общем, анализируя поученные 
данные можно отметить, что 
накопление почвенного азота по 
пласту многолетних бобовых трав идет 
наиболее интенсивно, чем по пласту 
злаковых. 

Химическии  анализ почвы на 
определение подвижного фосфора до 

посева яровои  мягкои  пшеницы в 2018 
году показал некоторые различия в его 
содержании. Так количество Р2О5 по 
донниковому пару составило 35,0 мг/
кг, или соответствовало повышеннои  
обеспеченности, а по житняковому 29,4 
мг/кг, или среднеи  обеспеченности 
(рисунок 3).  
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В 2019 году, содержание Р2О5 до 

посева пшеницы по доннику находилось 

на уровне средней обеспеченности – 25,1 

мг/кг, а в посевах пшеницы по житняку 

относилось к повышенной – 31,2 мг/кг 

почвы. 

Рисунок 3 – Содержание подвижного фосфора до посева яровои  пшеницы в слое  
0–20 см, мг/кг 

Перед посевом яровои  мягкои  
пшеницы в 2020 году отмечено 
общефоновое увеличение подвижного 
фосфора, однако различия между 
предшественниками сохраняются. Так, 
например, его содержание по 
донниковому пару составило 54,7 мг/кг 
(высокая обеспеченность), по 
житняковому – 43,1 мг/кг почвы 
(повышенная обеспеченность).  

Сопоставляя выше перечислен-
ные данные, можно отметить такои  
показатель как накопление сухои  био-
массы в период вегетации яровои  
мягкои  пшеницы. Содержание сухого 
вещества в фазу кущения пшеницы в 
изучаемых вариантах каждого года 
были на уровне фона, прибавки не 
достоверны, в отдельных случаях даже шло 
снижение этого показателя (таблица 2).  

Таблица 2 – Содержание сухого вещества в пшенице, высеваемои  после пара, г/м2 

Варианты 
удобрении  

Пласт донника 
Кущение Колошение 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Р40 в пар (фон) 55,4 62,8 75,5 581,3 442,7 125,9 

Фон + N20 72,8 57,6 73,7 610,0 386,7 147,7 

Фон + N40 83,9 42,5 67,3 640,0 386,7 163,7 

Фон + N60 88,7 48,8 69,6 684,0 544,0 176,4 

Фон + N80 73,1 39,5 62,3 701,3 341,3 156,7 

НСР0,95 39,7 42,0 38,9 147,7 180,0 98,0 

                             Пласт житняка 

Р40 в пар (фон) 53,0 57,6 78,5 390,0 453,3 146,1 

Фон + N20 62,0 54,1 62,3 448,0 496,0 152,3 

Фон + N40 63,2 88,4 64,9 450,0 480,0 217,9 

Фон + N60 61,3 75,3 49,2 500,0 546,7 205,3 

Фон + N80 56,7 72,1 54,4 470,0 573,3 162,4 

НСР0,95 27,5 56,6 32,3 117,9 183,7 105,5 



 

60 

Агрохимия  Почвоведение и агрохимия, №3, 2021 

В колошение, внесенные азотные 
удобрения, как и в кущение не 
повлияли на накопление сухои  
биомассы пшеницы, достоверных 
различии  не наблюдалось, независимо 
от года исследования. Однако 
общефоновое различие проявлялось 
между годами, так, например, 
содержание сухого вещества пшеницы 
высеваемои  по пласту донника в 2018 
году составляло – 581,3–701,3 г/м2, в 
2019 году этот показатель был на 
порядок ниже – 341,3–544,0 г/м2, в 2020 
году сухое вещество также снижалось – 
125,9–176,4 г/м2. Такое снижение 
связано с содержанием элементов 
питания в почве и метеорологическими 
условиями изучаемых лет. Содержание 
сухои  биомассы пшеницы, высеваемои  
по пласту житняка в 2018 и 2019 годах 
было на одном уровне, однако в 2020 
году наблюдалось такое же снижение 
этого показателя, как и на пшенице, 
высеваемои  по доннику. 

Анализируя урожаи ные данные 
пшеницы за трехлетнии  период, было 

установлено, что наибольшая ее 
продуктивность была получена по дон-
никовому пару. Данныи  предшествен-
ник имел лучшую обеспеченность 
почвы продуктивнои  влагои  и 
элементами питания перед посевом. 
Урожаи ность пшеницы по донниковому 
пару была на 3,3 ц/га (Р40) достоверно 
выше, чем по житняку – 21,3 ц/га 
(таблица 3). Применение азотного 
удобрения в различных дозах, не 
обеспечивало достовернои  прибавки 
урожая. Однако если брать отдельные 
годы исследовании , то достоверные 
прибавки урожая от азотных удобрении  
можно наблюдать в тех случаях, когда 
содержание нитратного азота в почве 
находилось ниже оптимума. Так в 2018 
году достоверные прибавки от азотных 
удобрении  на пшенице по донниковому 
пару отмечены в вариантах N60 и N80, 
где прибавки к фоновому варианту 
составили – 3,3 и 5,9 ц/га соот-
ветственно. На пшенице по житняку, 
прибавки получены в вариантах внесения 
N20 – 3,9 ц/га, N40 – 3,6 ц/га и N60 – 4,6 ц/га. 

Таблица 3 – Урожаи ность яровои  пшеницы на фоновом варианте и прибавки к 
фону, ц/га 

Варианты 
удобрении  
(фактор В) 

2018 2019 2020 
Среднее за 
2018-2020 

донник 
(фактор 

А) 

житняк 
(фактор 

А) 

донник 
(фактор 

А) 

житняк 
(фактор 

А) 

донник 
(фактор 

А) 

житняк 
(фактор 

А) 

донник 
(фактор 

А) 

житняк 
(фактор 

А) 

Р40 в пар 
(фон) 

25,3 17,6 24,3 20,5 24,3 25,7 24,6 21,3 

Фон + N20 0,3 3,9 0,4 -0,2 -0,9 -4,1 0 -0,2 
Фон + N40 0,9 3,6 -2,0 1,7 0 -2,8 -0,3 0,8 
Фон + N60 3,3 4,6 2,5 0,6 -2,0 -4,4 1,5 0,2 
Фон + N80 5,9 2,2 -1,7 -3,2 -0,5 -6,6 1,3 -2,6 

НСР0,95, ц/га 
А – 1,8; В – 2,9; 

А+В – 4,1 
А – 2,0; В – 3,2; 

А+В – 4,5 
А – 1,4; В – 2,2; 

А+В – 3,1 
А – 1,8; В – 2,8; 

А+В – 4,0 

В 2019 и 2020 годах варианты 
внесения азота, как по доннику, так и 
по житняку были не эффективны.  

Несомненно, урожаи ность являет-
ся основным показателем продук-
тивности культур, однако для хозяи ств, 
занимающимися продажеи  зерновои  

продукции этого недостаточно, основ-
ная задача заключается в повышении 
экономическои  эффективности и 
получении максимальнои  прибыли. 
Как показали экономические расчеты 
средняя прибыль (14226 т) получена 
только от применения фосфорного 
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удобрения под яровую пшеницу, 
возделываемую по пласту донника с 
рентабельностью 117 % (таблица 4). 

Дополнительное внесение азотных 
удобрении  было не эффективным. 

Таблица 4 – Экономическая эффективность удобрении  при возделывании 
пшеницы при традиционном земледелии 

Варианты 
Затраты на 

удобрения, 

тенге/га 

Стоимость 

дополнительной 

продукции, 

тенге/га 

Рентабельность 

применения 

удобрений, % 

Чистый доход 

от применения 

удобрений, 

тенге/га 

Пласт донника 
Р40 в пар (фон) 12174 26400 117 14226 
Фон + N20 12256 0 -100 -12256 
Фон + N40 12256 -3200 -126 -15456 
Фон + N60 26435 12000 -55 -14435 
Фон + N80 31188 10400 -67 -20788 

Пласт житняка 
Р40 в пар (фон) 12174 0 -100 -12174 
Фон + N20 12256 -1600 -113 -13856 
Фон + N40 12256 6400 -48 -5856 
Фон + N60 26435 2400 -91 -24035 
Фон + N80 31188 -20800 -167 -51988 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, максимальная 
средняя урожаи ность яровои  пшеницы 
была получена только в варианте 
внесения аммофоса в дозе Р40 по пласту 
донника – 24,6 ц/га (рентабельность – 

117 %), что на 3,3 ц/га достоверно 
выше этого же варианта по пласту 
житняка. Дополнительное внесение 
азотных удобрении , как по доннику, 
так и по житняку было не эффективно. 
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туралы жүргізген зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Топырақтағы ылғалдың 
жиналуына және қоректік заттардың құрамына әсер ететін, вегетациялық кезеңнің 
метеорологиялық жағдаи ы туралы зерттелген жылдары бои ынша салыстырмалы талдау 
ұсынылған. Зерттеу жылдарында түи ежоңышқа сүрі жері бои ынша бидаи  себу алдында 
өнімді ылғалдылықтың максималды мөлшері 2018 жылы – 142 мм, минимум 2020 жылы – 
118 мм баи қалғаны көрсетілген. Еркекшөп сүрі жері бои ынша өнімді ылғалдылықтың  ең 
көп мөлшері 2020 жылы тіркелді – 124 мм, ал ең азы 2019 жылы – 102 мм. Жаздық 
бидаи дың ең жоғары орташа өнімділігі беде түи ежоңышқа бои ынша аммофосты Р40 
мөлшерде енгізу нұсқасында – 24,6 ц/га (тиімділігі -117%) алынды, бұл еркекшөп қабаты 
бои ынша дәл осы нұсқадан 3,3 ц/га жоғары. Азотты тыңаи тқыштарды түи ежоңышқаға да, 
еркекшөпке де қосымша енгізу тиімді болмады. 

Түйінді сөздер: өнімді ылғал, минералды тыңаи тқыштар, азот, фосфор, дәстүрлі 
технология, жаздық бидаи . 

 

SUMMARY 

E.V. Mamykin1, V.M. Filonov1, Ya.P. Nazdrachev1, P.E. Nazarova1 

EFFICIENCY OF MINERAL FERTILIZERS ON SOFT SPRING WHEAT AT ZERO-TILLAGE  

LLP “A.I. Barayev Research and production center for grain farming” 021601 Akmola region, 

Shortandy district, Shortandy–1 village,  Barayev street, 15, Kazakhstan,  

e–mail: tsenter–zerna@mail.ru 

The results of studies on the effect of nitrogen fertilizers on the yield of spring soft wheat in the 

grain–steam crop rotation with traditional tillage technology obtained on southern carbonate chernozem 

in A. I. Barayev NPCKH LLP for 2018–2020 are presented. A comparative analysis of the meteorolo-

gical conditions of the growing season of the studied years, which affect the moisture accumulation and 

the content of nutrients in the soil, is given. It is shown that over the years of observations, the maxi-

mum content of productive moisture before sowing wheat on the pair of the donnik layer was observed 

in 2018 – 142 mm, the minimum in 2020 – 118 mm. According to the pair of the granary formation, the 

largest amount of productive moisture was noted in 2020 – 124 mm, and the smallest in 2019 – 102 

mm. The maximum average yield of spring wheat was obtained in the variant of applying ammophos at 

a dose of P40 for the donnik layer – 24.6 c/ha (profitability – 117 %), which is 3,3 c/ha significantly 

higher than the same variant for the granary layer. The additional application of nitrogen fertilizers, 

both for the donnik and for the granary, was not effective. 

Key words: productive moisture, mineral fertilizers, nitrogen, phosphorus, traditional technolo-

gy, spring wheat. 
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ЮБИЛЕЙ 

СУЛЕЙМЕНОВ  БЕЙБУТ  УАЛИХАНОВИЧ 

 Доктору сельскохозяи ственных наук (2009), 
академику Академии сельскохозяи ственных наук 
Республики Казахстан (2018) Сулеи менову Беи буту 
Уалихановичу 16 сентября 2021 года исполняется 60 лет. 

 Сулеи менов Б.У. родился в г. Ленгер Толебии ского 
раи она Южно-Казахстанскои  области. Закончил 
среднюю школу имени Пушкина в п. Славянка 
Мактааральского раи она. 

 В 1983 году успешно окончил Казахскии  сельско-
хозяи ственныи  институт (ныне Казахскии  Нацио-
нальныи  аграрныи  исследовательскии  университет) по 

специальности «Агрономия», с присвоением квалификации «Ученыи  агроном».  
После окончания КазСХИ по направлению работал агрономом в колхозе 

«Луч Востока» Алматинскои  области, где приобрел необходимые навыки и 
производственныи  опыт руководителя в области сельского хозяи ства.  

В 1985 г. поступил в аспирантуру Казахского НИИ земледелия по 
специальности «Агрохимия». В 1989-1992 годы после окончания очнои  
аспирантуры работал в отделе агрохимии Казахского научно-исследовательского 
института земледелия старшим лаборантом, затем младшим научным 
сотрудником.  

Научная деятельность Б.У. Сулеи менова началась с исследования 
фосфатного режима обыкновенных сероземов в зернопаровом севообороте на 
необеспеченнои  богаре юго-востока Казахстана. Под руководством научных 
руководителеи  д.с.-х.н., профессора Басибекова Б.С. и к.с.-х.н. Умбетова А.К. 
разработана система удобрения озимои  пшеницы. 

С 1993 года по настоящее время Сулеи менов Б.У. работает в Казахском 
научно-исследовательском институте почвоведения и агрохимии имени У.У. 
Успанова. Прошел путь становления и развития от научного сотрудника отдела 
агрохимии до руководителя института.  

Более 30 лет Сулеи менов Б.У. участвует в выполнении научных проектов по 
фундаментальным и прикладным научным исследованиям, внедрении в 
производство инновационных технологии  повышения плодородия почв и 
продуктивности сельскохозяи ственных культур. Проведен мониторинг 
загрязнения пашни хлопкосеющих хозяи ств Махтааральского раи она Южно-
Казахстанскои  области тяжелыми металлами (Zn, Cu, Pb, Cd, Ni). Проведено 
обследование 15 тыс. га пашни в сельских округах «Ералиева», Жамбыл», 
«Мактаарал» и «Каракаи ». В соавторстве разработаны эффективные приемы 
применения жидких комплексных удобрении . Подготовлены рекомендации по их 
применению в условиях орошаемои  зоны юга и юго-востока Казахстана.  

Изучена эффективность применения удобрении  и мелиорантов в условиях 
орошаемых сероземов и их влияние на плодородие почв и продуктивность 
хлопчатника. Разработаны эффективные приемы применения фосфорных 
удобрении , содержащих серу под зерновые культуры. Установлена 
агрохимическая и экономическая эффективность применения серосодержащих 
фосфорных удобрении  на фоне азотно-калии ных удобрении  при возделывании 
озимои  пшеницы в условиях серо-коричневых почв, низко обеспеченных 
элементами минерального питания.  
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В рамках гранта Международного Научно-технического центра К-486 
«Методы агромелиорации для решения проблем плотности почвы и ее 
плодородия при производстве хлопка на орошаемых сероземных почвах» 
совместно с д.б.н. Джаланкузовым Т.Д. дана оценка современному почвенно-
мелиоративному состоянию сероземных почв Махтааральского раи она Южно-
Казахстанскои  области.  

В 2009 году Сулеи менов Б.У. под руководством научных консультантов д.с.-
х.н., профессора, академика Сапарова А. и д.с.-х.н., профессора, академика 
Умбетаева И. успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Повышение 
плодородия орошаемых сероземов хлопкосеющих раи онов Южного Казахстана» 
по специальностям 03.00.27 – почвоведение и 06.01.04 – агрохимия. Рассмотрены 
вопросы рационального использования земель сельскохозяи ственного 
назначения, сохранения и воспроизводства плодородия почв, повышения 
урожаи ности культур, разработки новых инновационных технологии . 

 Сулеи менов Б.У. активно участвует в научно-педагогическои  деятельности, 
передает накопленныи  опыт молодым специалистам и коллегам. С 2011 года 
работает ассоциированным профессором кафедры «Почвоведение и агрохимия» 
Казахского Национального аграрного исследовательского университета. Под его 
руководством защищены докторская и магистерские диссертации по 
специальности «Почвоведение и агрохимия».  

В 2009-2018 годы Сулеи менов Б.У. член диссертационного совета по защите 
кандидатских и докторских диссертации  при КазНАУ, Межведомственного 
диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертации  при 
Кыргызском Национальном аграрном университете имени К.И. Скрябина и 
диссертационного совета по защите докторских (PhD) диссертации  при Казахском 
Национальном аграрном университете.  

Сулеи менов Б.У. как Председатель Правления Казахского научно-
исследовательского института почвоведения и агрохимии имени У.У. Успанова 
создает все необходимые условия для проведения фундаментальных и 
прикладных исследовании  в области почвоведения, агрохимии и экологии, 
внедрения инновационных технологии  в производство. Предпринимает меры по 
интеграции науки в мировое научно-информационное пространство, расширяя 
взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными научными центрами. Развивает 
интеграцию образования, науки и производства. Обеспечивает повышение 
квалификации сотрудников института, подготовку научных кадров. 

Сулеи менов Б.У. автор более 170 научных трудов в республиканских и 
зарубежных изданиях, в том числе патентов РК в сфере разработки 
инновационных технологии  получения органоминеральных удобрении . 

За трудолюбие, высокую требовательность к себе, постоянное стремление к 
совершенствованию и повышению профессионализма Сулеи менов Б.У. награжден 
нагрудным знаком «Ауыл шаруашылық саласының үздігі» (2019) и 
благодарственными грамотами и письмами Министерства сельского хозяи ства 
РК.  

Коллектив Казахского научно-исследовательского института почвоведения 
и агрохимии имени У.У. Успанова сердечно поздравляет Бейбута Уалихановича с 
юбилеем, желает крепкого здоровья, семейного счастья, долгих лет жизни, 
неиссякаемой энергии и творческого долголетия. 
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НЕКРОЛОГ 

ЕЛЕШЕВ РАХИМЖАН ЕЛЕШЕВИЧ 

13.06.1938 - 05.09.2021 

 5 сентября 2021 года на 84 году жизни скончался 
Елешев Р.Е., доктор сельскохозяи ственных наук (1984), 
профессор, академик НАН РК, РАН, кавалер орденов 
«Құрмет» и «Парасат», «Қазақстанның еңбек сіңірген 
қаи раткері», лауреат премии в области аграрнои  науки 
имени А.И. Бараева и имени А. Баи турсынова. 
 Елешев Рахимжан Елешевич родился в 1938 году 
13 июня в селе Саралжын Каратюбинского раи она 
Западно-Казахстанскои  области. В 1956 году окончил с 
золотои  медалью Каратюбинскую среднюю школу 
имени Мухита и поступил на биолого-химическии  
факультет Казахского педагогического института 
имени Абая, которыи  окончил с отличием в 1961 году 
и направлен на педагогическую работу в Казахскии  

государственныи  сельскохозяи ственныи  институт (ныне Казахскии  
Национальныи  аграрныи  университет), где прошел путь педагога, от ассистента 
до профессора и последовательно выдвигался на административные должности – 
заместителя декана, декана факультета, проректора по научнои  работе, первого 
проректора, руководителя учебно-научно-производственного комплекса 
«Агрохимпочвоведение», заведующего кафедрои  и директора НИИ КазНАУ. 

На формирование личности Р.Е. Елешева, как ученого и педагога на 
начальном этапе его трудовои  деятельности повлияли видные деятели науки и 
высшего образования республики М.Г. Габдуллин, С.И. Толыбеков,  
Х.А. Арыстанбеков, М.А. Ермеков, К.И. Имангазиев, Д.К. Маденов и многие другие.  

Первоначальные научные работы Рахимжана Елешевича были связаны с 
исследованием сравнительнои  эффективности различных форм фосфорных 
удобрении  и технологии их применения под сахарную свеклу. Их результаты 
легли в основу его кандидатскои  диссертации на тему «Агрохимия 
Джамбульского аммофоса и его сравнительная эффективность с другими 
фосфатами», которая была успешно защищена в 1968 году. 

В дальнеи шем научные изыскания Р.Е. Елешева были направлены на 
углубленное изучение химизма превращения фосфатов на различных типах почв 
и оценку эффективности удобрении  применительно к севооборотам различнои  
специализации (кормовои , овоще-кормовои , свекловичныи  и др.). По итогам этих 
экспериментов, охвативших в общеи  сложности более двадцати лет 
исследовании , им опубликована монография «Фосфорные удобрения и 
фосфорныи  режим почв», подготовлена диссертационная работа на соискание 
ученои  степени доктора сельскохозяи ственных наук, которая была защищена в 
1984 году в Московскои  сельскохозяи ственнои  академии имени К.А. Тимирязева. 

Его тесная творческая связь с такими выдающимися учеными советскои  
почвоведческои  и агрохимическои  науки, как К.П. Афендулов, С.И. Вольфкович, 
К.Е. Гинзбург, Н.Г. Дмитриенко, Д.А. Кореньков, В.Г. Минеев, А.В. Петербургскии , 
А.В. Соколов, Б.А. Ягодин и другие, позволила ему участвовать во Всесоюзнои  
программе Географическои  сети полевых опытов с удобрениями, организовывать 
их выполнение в разрезе отдельных почвенно-климатических зон и культур 
Казахстана с последующим внедрением полученных результатов в производство.   
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Р.Е. Елешев стал реальным лидером агрохимическои  науки и казахстанскои  
школы подготовки кадров по этои  специальности. За цикл научных работ по 
изучению проблем управления фосфатным режимом почв в 1989 году Р.Е. Елешев 
был удостоен государственнои  научнои  премии СССР.  

За комплекс научных работ по проблеме регулирования плодородия почв в 
земледелии Казахстана в 2002 году Р.Е. Елешеву совместно с группои  ученых  
(А.К. Куришбаев, А.С. Сапаров, С.Б. Рамазанова) присуждена научная премия 
Республики Казахстан имени А.И. Бараева. 

Академик Р.Е. Елешев подготовил 43 кандидата и 18 докторов наук, а также 
5 докторов PhD, по результатам исследовании  опубликовал более 450 научных 
работ, в том числе 12 монографии , из которых следует назвать «Фосфорные 
удобрения и урожаи », «Фосфатныи  режим орошаемои  пашни», «Оптимизация 
минерального питания кормовых культур на орошаемых почвах юго-востока 
Казахстана», «Научные основы рационального использования черноземов в 
земледелии», «Земледелие сухои  степи Западного Казахстана» и др. За учебник 
«Агрохимия и система применения удобрении » в 2012 году Р.Е. Елешеву была 
присуждена премия имени А. Баи турсынова.  

За особые заслуги в подготовке студентов он дважды стал обладателем 
государственного гранта Министерства образования и науки Республики 
Казахстан «Лучшии  преподаватель вуза» (2006, 2013). Вместе с тем он соавтор 
классического университетского учебника «Агрохимия» для стран СНГ (г. Москва, 
2017). 

Большая научная эрудиция Р.Е. Елешева, широкии  диапозон научных 
интересов позволили ему реализовать творческие замыслы, проводить 
исследования, занимающие передовые позиции в отечественнои  и зарубежнои  
почвенно-агрохимическои  науке. Академик Р.Е.Елешев поддерживал тесную связь 
с учеными ведущих научных центров стран СНГ и дальнего зарубежья, проводил с 
ними совместные исследования по проблемам агрохимии, агроэкологии и 
почвоведения, неоднакратно достои но представлял казахстанскую 
агрохимическую науку на международных когрессах и конференциях. Он активно 
участвовал в реализации международных проектов по научным программам ICAR-
DA, INTAS, Всемирного банка развития, МОН РК, МСХ РК. 

Активная научно-педагогическая и общественная деятельность Р.Е.Елешева 
не раз отмечалась правительственными наградами – почетнои  грамотои  
Верховного совета Казахскои  ССР (1980), знаками «За заслуги в развитии науки» 
Министерства образования и науки Республики Казахстан (2002), медалью «50 
лет целины» (2004), памятными медалями корифеев почвоведения В.В.Докучаева 
(1995), агрохимии И.И. Синягина (2007) и большои  «Золотои  медалью» 
Республики Казахстан. 

За особые заслуги в научнои  и научно-педагогическои  деятельности 
академику Р.Е. Елешеву в 1998 году присвоено почетное звание «Қазақстанның 
еңбек сіңірген қаи раткері», а в 2005 году он награжден орденом «Құрмет» и в 2010 
году орденом «Парасат». Ему присвоенно звание почетного гражданина 
Каратюбинского раи она, а также Западно-Казахстанскои  области, его именем 
названа одна из улиц родного села. 

Коллектив Казахского научно-исследовательского института почвоведения 
и агрохимии имени У.У. Успанова, выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с тяжелой и невосполнимой утратой – кончины Елешева 
Рахимжан Елешевича. 
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ЖАМАЛБЕКОВ ЕСБОЛ УСИМБЕКОВИЧ 

17.05.1934-29.08.2021 

 29 августа 2021 года на 88 году жизни скончался 
Жамалбеков Есбол Усимбекович, видныи  ученыи , почвовед-
мелиоратор, доктор сельскохозяи ственных наук (1992), 
профессор (1995), академик Казахскои  народнои  академии 
«Экология» (1995). Жамалбеков Е.У. родился в селе Кершетас 
Тюлькубасского раи она Южно-Казахстанскои  области. 
Окончил почвенное отделение биолого-почвенного 
факультета Казахского Государственного университета 
имени С.М. Кирова (1956) и был направлен на Целину, где 
работал в должности инженера-почвоведа Костанаи ско-
Петропавловскои  экспедиции (1956-1958). В 1959-1965 гг. 
обучался в аспирантуре Института почвоведения, работал 
МНС, зав. Мангышлакским опорным пунктом. В 1966-1973 гг. 

– СНС, затем в 1973-1996 гг. зав. лабораториеи  рекультивации почв Института 
почвоведения. 1990-1995 гг. - доцент, профессор (по совместительству) на кафедре 
физическои  географии, с 1996 года работал профессором кафедры экономическои  и 
социальнои  географии КазНУ имени аль-Фараби. Жамалбеков Е.У. составил 
почвенные карты и дал рекомендации по рациональному использованию земель 12
-ти зерновых совхозов Северо-Казахстанскои , Кокчетавскои  и Костанаи скои  
областеи . Изучал почвенно-мелиоративные условия совхоза «Пахта-Арал» в 
Голоднои  степи и дал рекомендации по их улучшению (вертикальныи  дренаж). По 
результатам изучения почвенно-мелиоративных условии  полуострова Мангышлак 
предложены оригинальные методы и технологии освоения маломощных 
солончаковых почв с близким подстиланием скальных пород для озеленения 
населенных пунктов и выращивания некоторых культур при орошении. Проводил 
опытно-изыскательские исследования по восстановлению почвенного плодородия 
нарушенных ландшафтов востока и юга Казахстана, а также в нефтезагрязне нных 
регионах, дал рекомендации по восстановлению плодородия почв. Подготовил 3 
кандидата наук. Проводил активную работу по внедрению казахского языка в 
сферу науки и образования. Жамалбеков Е.У. автор более 400 научных трудов, в т. ч. 
10 монографии , 10 учебных пособии  и 1 учебника. Основные научные труды: 
«Почвы полуострова Мангышлак» (1974), «Лечение земли» (1982), «Жер 
кадастры» (2001), «Основы земельного кадастра» (2004), «Қазақстанның жер 
қорлары, оларды бағалау және тиімді паи далану» (2005), «Топырақтану және 
топырақ географиясы мен экологиясы» (2006), «Жер қорларының экологиялық-
экономикалық бағалау» (2012), «Топырақтану» (2012). Он был удостоен многих 
высоких правительственных и общественных наград. Награжде н медалями «За 
доблестныи  труд», «Аи бынды еңбегі үшін», «Еңбек ардагері», «Тыңға-50 жыл», «300
-летие со дня рождения Ломоносова», ЕНУ имени Л.Н. Гумалиева за выдающии ся 
вклад в образование и науку, «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», «КазНУ им. Аль-
Фараби - 80 лет», «70 лет Победы в ВОВ»; нагрудными знаками «Почетныи  
гражданин Тюлькубасского раи она», «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің 
Құрметті қызметкері».  

Коллектив Казахского научно-исследовательского института почвоведения и 
агрохимии имени У.У. Успанова, выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с тяжелой и невосполнимой утратой – кончины Жамалбекова 
Есбола Усимбековича. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  

1 В журнале «Почвоведение и агрохимия» публикуются оригинальные 
теоретические, проблемные, экспериментальные и методические статьи, а также 
аналитические обзоры, рецензии и хроники, соответствующие профилю журнала.  

2 В статье должны излагаться собственные выводы автора (ов), 
промежуточные или окончательные результаты научного исследования, 
экспериментальнои  или аналитическои  деятельности (авторские разработки, 
рекомендации, ранее не опубликованные и обладающие новизнои  и др.). 

3 Статьи должны сопровождаться письмом на опубликование от того 
учреждения, в котором выполнялась работа и экспертным заключением, в 
котором говорится об отсутствии сведении , запрещенных к опубликованию и 
рецензиями от двух независимых рецензентов с подписями и заверенными 
печатью.  

4 Информация об авторах: ФИО, аффилиации, название страны, адреса всех 
авторов статьи с указанием основного автора. Присылаемые в редакцию статьи 
подписываются всеми авторами. При этом обязательно указываются фамилия, 
имя, отчество, почтовыи  адрес, по которому следует вести переписку, контактныи  
телефон. 

5 Статьи представляются в редакцию в электронном варианте. Они должны 
быть набраны в текстовом редакторе MS Word, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта 11 пт., межстрочный интервал 1, абзацный отступ 10 мм; поля: 
слева и справа - 30 мм, сверху и снизу - 35 мм. 

6 Начало статьи оформляется по образцу: слева Государственныи  
рубрикатор научно-техническои  информации (ГРНТИ) или Межгосударственныи  
рубрикатор научно-техническои  информации (МРНТИ). Затем приводится 
информация об авторах: инициалы и фамилии авторов, аффилиации (место 
основнои  работы автора (ов) и организации (и ), где проводились исследования, 
адреса всех авторов публикации , в том числе с указанием основного автора, 
почтовыи  индекс, город, страна, адрес электроннои  почты). 

7 В названии статьи, заголовках всех уровнеи , названиях таблиц и рисунков 
не допускаются переносы. Допускаются переносы только в словах в тексте статьи. 

8 Структура научной статьи: НАЗВАНИЕ, АННОТАЦИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА, ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ или ВЫВОДЫ, ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ или 
БЛАГОДАРНОСТИ (при необходимости), ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ (при 
наличии), СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.  

Аннотация (250-300 слов) должна включать характеристику основнои  
темы, проблемы научнои  статьи, цели работы и ее результаты. Она не должна 
включать: общеизвестные положения, цитаты, сокращения, ссылки, 
аббревиатуры, лишние вводные фразы. Кроме того, все эти данные 
представляются на казахском и англии ском языках (на русском, если статья на 
казахском языке) в конце рукописи на отдельнои  странице с ключевыми словами. 

9 После аннотации необходимо привести ключевые слова на языке статьи. 
Несколько основных понятии , характеризующих содержание статьи (5-7 слов).  

Аннотация и ключевые слова должны быть набраны в текстовом 
редакторе MS Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 10 пт., 
межстрочный интервал 1. Далее размещается текст статьи. Подчеркивание в 
тексте не допускается.  
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10 Заглавие (название) статьи должно полностью отражать ее содержание. 
Статьи должны быть тщательно отредактированы.  

11 Во Введении должно четко излагаться современное научное и 
практическое состояние вопроса, обоснование необходимости проведения 
данного исследования, актуальность, новизна и цель исследования.  

12 Материалы (объект) и методы исследования должны содержать сведения: 
где, когда, на какои  почве (субстрате) проводили опыты; агрохимическую 
характеристику почвы с указанием методов определения; об условиях 
выращивания растении ; об аналитических методах и использованных приборах с 
указанием их происхождения. При описании опытов с культурами растении  
должны быть указаны их сорта; название микроорганизмов и грибов следует 
писать только на латыни (курсивом). В конце методического раздела следует 
указать повторность в опыте, площади опытных делянок, а также методы 
статистическои  обработки. 

13 Изложение результатов должно заключаться в выявлении следующих из 
таблиц и рисунков закономерностеи . Экспериментальные данные в таблицах и 
тексте должны быть представлены в виде чисел с тремя значащими цифрами, а 
проценты - с двумя. 

14 В статье необходимо указать методы статистическои  обработки. Все виды 
статистических ошибок приводить не более, чем с двумя значащими цифрами, 
начиная с первои  ненулевои  цифры слева. При обсуждении результатов следует 
сравнить полученную информацию с имеющеи ся в литературе и показать, в чем 
заключается ее новизна. 

15 Заключение (или выводы) должны быть конкретными и вытекать из 
непосредственно полученного материала. 

16 При описании методики, обсуждении результатов и в выводах следует 
употреблять глаголы в прошедшем времени. 

17 В разделе Выражение признательности или Благодарность (при 
необходимости) могут быть названы лица, внесшие интеллектуальныи  вклад в 
создание статьи (с описанием их роли или характера вклада), которыи , однако, не 
был достаточным для включения их в число авторов; выразить признательность 
за техническую помощь; поблагодарить за предоставленную финансовую и 
материальную поддержку с указанием ее характера и др. 

18 В статье должны использоваться физические единицы и обозначения 
принятые в Международнои  системе СИ (ГОСТ 9867-61). Все агрохимические и 
экологические термины в соответствии с ГОСТом. В расчетных работах 
необходимо указывать авторов используемых программ. При названии различных 
соединении  желательно использовать терминологию ИЮПАК. Транскрипция 
географических названии  должна соответствовать атласу последнего года 
издания. При описании видового состава растительности необходимо приводить 
русские и латинские названия. 

19 Все сокращения должны быть расшифрованы, за исключением 
небольшого числа общеупотребительных. 

20 При обозначении удобрении  (азотных, фосфорных, калии ных, 
комплексных, сложных, смешанных) целесообразно пользоваться общепринятыми 
в науке сокращениями (например: Рс - суперфосфат простои ). 

21 Формулы, на которые есть ссылки в тексте, должны быть пронумерованы. 
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22 Оформление числового материала должно соответствовать следующим 
правилам: 

- числовои  материал следует давать в форме таблиц; 

- таблицы нумеруют по порядку упоминания в тексте арабскими цифрами, 
после номера должно следовать название таблицы; 

- все графы в таблицах и сами таблицы должны иметь заголовки.  

- сокращения слов в таблицах не допускаются; 
- количество таблиц в статье не должно превышать пяти; 

- не допускается повторение одних и тех же данных в таблицах и графиках 
статьи; 

- табличные данные необходимо приводить с точностью соответствующеи  
точности метода. 

23 Оригиналы рисунков должны представлять собои  фаи лы форматов gif, 
для качественнои  печати стандарт - 300 dpi (точек на дюйм).  Заливка рисунков 
(диаграмм и др.) должна быть выполнена черно-белои  штриховкои , точками или 
другими узорами, а цвета - контрастными (карты, картограммы и др.). Рисунки, 
расположенные в тексте, если они выполнены из отдельных элементов, должны 
быть сгруппированы.  

24 Все ссылки в тексте на литературные источники (указывается фамилия 
первого автора или двоих, если их двое) даются на языке оригинала (фамилии и 
названия на японском, китаи ском и других языках, использующих нелатинскии  
алфавит, пишутся в русскои  транскрипции) и нумеруются. Номера ссылок в тексте 
должны идти строго по порядку упоминания и быть заключены в квадратные 
скобки. Для всех библиографических источников приводятся фамилии, инициалы 
всех авторов и полное название цитируемои  работы, город, издательство, год 
издания, номер (выпуск), страницы. 

25 Объем статеи  должен быть не менее 10 и не более 15 машинописных 
листов (включая таблицы, рисунки, диаграммы). 

26 При направлении редакциеи  статьи для исправления и доработки автору 
предоставляется 10-дневный срок, по истечению которого возвращенная автором 
статья рассматривается как вновь поступившая. Отклоненные статьи авторам не 
возвращаются. Редколлегия оставляет за собои  право не рассматривать статьи, 
оформленные с нарушением правил. 
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Литературныи  источник оформляется в соответствии ГОСТ 7.1-2003. 
Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на 
источники в тексте и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с 
абзацного отступа. Ссылки на использованные источники следует приводить в 
квадратных скобках. Библиографическая запись выполняется на языке оригинала.  
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